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Общие положения 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее- ООП ООО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации Д.А. 

Соловьева разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 и приведена в соответствие с Федеральной основной образовательной 

программой основного общего образования, утверждённой приказом Министерства просвещения 

России от 18.05.2023 №370). 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления 

модернизации ее деятельности: организация образовательного процесса и управление школой на 

основе инновационных технологий. Основные направления отражают завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

Образовательная программа основного общего образования включает в себя требования ФГОС: 

- к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- к структуре основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

- к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Образовательная организация, реализующая Программу, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом ОО; 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в ОО. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключенном 

между ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Образовательная программа принимается решением Педагогического совета и утверждается 

приказом директора школы. 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования –5 лет.  

В ходе реализации в образовательную программу могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые также принимаются решением Педагогического совета и утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения. 

 

Краткая характеристика школы №319. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 



школа №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Росийской Федерации Д.А. 

Соловьева; 

Тип учреждение: общеобразовательное учреждение  

Местонахождение: Санкт-Петербург, Петродворец, Бобыльская дорога, дом 59, корпус 2, 

литера А  

    Телефоны: (директор, секретарь и бухгалтерия): (812) 241-31-01 

    E-mail: info.sch319@obr.gov.spb.ru 

    Сайт школы: школа319.рф 

Школа № 319 была образована в 1968 году как восьмилетняя с изучением одного иностранного 

языка - немецкого. В 1990 году школе был присвоен статус средней общеобразовательной, начато 

преподавание двух иностранных языков: немецкого и английского. По сегодняшний день школа ра-

ботает в статусе средней общеобразовательной.  

Лицензия выдана бессрочно на право осуществления образовательной деятельности по утвер-

жденным образовательным программам – Серия 78Л03 № 000207 Регистрационный № 3403 от 18 

апреля 2018г.  

 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 78А01 № 0000661 от 30 ноября 2015 

года. Срок действия до 16 января 2025 года дает право на выдачу документа государственного об-

разца о получении основного общего и среднего (полного) общего образования выпускникам 

школы. 

С 2005 года школа №319 работала над реализацией программы развития «Школа культуры 

здоровья».  

В 2006 году был открыт первый профильный оборонно-спортивный 10 класс «Спасатель МЧС 

России».  

В 2008 году был открыт 5-й предпрофильный класс «Спасатель МЧС России»  

В 2014 году впервые открыт предпрофильный 5-й класс по программе «Юный предпринима-

тель России» 

В 2015 году открывается 5-й предпрофильный класс «Юный исследователь» 

В декабре 2019 года школа приступила к реализации Программы развития Школы №319 на 

период с 2020 по 2024 годы. 

Цель Программы: Реализация инновационного потенциала школы через построение 

индивидуальной образовательной траектории каждого школьника, для создания личностно-

ориентированной модели обучения, обеспечивающей высокие образовательные результаты и 

успешную самореализацию выпускников, нацеленных на эффективную интеграцию в общество. 

Задачи Программы развития уточняют способы достижения поставленных целей и 

формулируются как действия для достижения желаемых результатов. Поэтому каждая задача 

является целью одного из проектов, которые планируется реализовать в ближайшей перспективе. 

Формулировка задач осуществляется в содержательном пространстве федеральных проектов 

Национального проекта «Образование». 

Задача 1. Проект «Умная школа» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование 2020 - 2024» 

Повышение качества образования посредством 

‒ внедрения современных образовательных технологий и включения учащихся в проектирование 

собственного образовательного маршрута, в т.ч. ИУП; 

‒ обеспечения объективно высоких образовательных результатов, диагностируемых НСОКО; 

‒ результативного участия школьников в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

Задача 2. Проект «Успех каждого» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 

«Учитель будущего» Национального проекта «Образование 2020 - 2024» 

Создание условий для достижения:  

‒ каждым обучающимся результатов в интеллектуальном, творческом, личностном развитии пу-

тем вовлечения во внеурочную деятельность, дополнительное образование, социально-значи-

мую деятельность (РДШ, Юнармия, волонтерство и т.д); 

‒ каждым обучающимся осознанного профессионального самоопределения; 
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‒ каждым педагогом более высокого уровня профессиональной компетентности посредством 

включения в конкурсное движение, повышение квалификации, внутрикорпоративное обучение, 

реализацию школьных и др. проектов (конференций, семинаров и пр.) 

Задача 3. Проект «Цифровая школа» в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» Национального проекта «Образование 2020 - 2024» 

Создание единого цифрового образовательного пространства как ресурса для: 

‒ формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его само-

стоятельной работы в онлайн-образовании и реализации творческой и исследовательской инди-

видуальности школьников; 

‒ методического сопровождения педагогов, способствующего их профессиональному росту и са-

мореализации. 

Задача 4. Проект «Управляющее сообщество» в рамках федерального проекта 

 «Социальная активность» Национального проекта «Образование 2020 - 2024» 

Создать условия для улучшения образовательных результатов школы посредством 

активизации существующих и создания новых органов со-управления школой через 

внедрение инновационных форм социальной активности. 

Задача 5. Проект «Здоровая школа» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование 2020 - 2024» 

‒ Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников и сотрудников школы 

посредством организации здоровьесберегающей среды и популяризации ЗОЖ с включением 

всех участников образовательного процесса и социальных партнеров школы. 

‒ Создание школьного портала, обеспечивающего психолого-педагогическую, методическую и 

консультационную помощь родителям детей, испытывающих социальную дезадаптацию. 

Задача 6. Проект «Школа – трансформер» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» Национального проекта «Образование 2020 - 2024» 

‒ Совершенствование материально-технической базы школы и трансформация образователь-

ной среды для включения школьников в продуктивную образовательную деятельность. 
Особенности организации образовательного процесса.   

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно – деятельного 

подхода, который предполагает:  

– ориентацию на достижение цели и основной результат образования  

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира;  

– опору на современные образовательные технологии деятельного типа 

(проблемнодиалогическую технологию, технологию мини-исследования, технологию организации 

проектной деятельности, технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы.  Содержание УМК которым 

пользуются педагоги школы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Содержание учебников соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям учащихся. Федеральные перечни учебников, рекомендованные 

(допущенные) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др. 



Учредителю и органам 

управления 

для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

 государственного заказа: создание условий для получения учащимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности. 

 социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой 

занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей детей; воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 ООП ООО школы № 319 создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы.  
В управление школой на полноправной основе включается методический совет, состоящий из 

руководителей школьных методических объединений по предметным циклам и являющийся одно-

временно и экспертным советом. Методический совет школы призван проводить экспертную оценку 

программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов 

деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет дает рекомендации по изме-

нению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.  
Руководство работой методического совета, контроль за реализацией программы, анализ ее 

выполнения осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  
Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель директора 

по воспитательной работе, непосредственные руководители детских творческих объединений.  

Педагогический совет принимает учебный план школы, календарный график, программно-ме-

тодическое обеспечение учебного процесса, утверждает реализуемые УМК с учетом особенностей 

образовательной организации.  

Система образования в основной школе является дифференцированной и вариативной. Нали-

чие различных программ обеспечивает полное удовлетворение образовательных запросов родителей 

обучающихся.  

 

  



1. Целевой раздел 
 1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования Школы № 319 нацелена 

на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

щем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей обра-

зовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к вормированию образовательной программы основного об-

щего образования 



Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и констру-

ирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе осво-

ения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и пе-

рехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способно-

сти проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

нóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учи-

телем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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



 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережива-

ний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отноше-

ниях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интер-

нет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

  



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

С 2015 учебного года в школе реализуется три направления по программам: «Юный исследо-

ватель», «Юный предприниматель» и «Юный Спасатель». 

1) Программа «Юный исследователь» 

Девиз: «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

Направленность образовательной программы: естественнонаучная.  

Актуальность: Учебно-исследовательская деятельность учащихся - это самостоятельная по-

исковая деятельность, направленная на создание качественно – новых ценностей, важных для раз-

вития личности. Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с 

одной стороны, на овладение знаниями в интересующей учащегося области, с другой стороны, ори-

ентированную на формирование у ребенка целостной естественно-научной картины мира, основан-

ной на мотивах, потребностях, ценностях, идеалах ученика, определяющих его место и роль в кон-

кретном социуме, дающих возможность построить образ о самом себе как саморазвивающейся лич-

ности.  

1 - углубление практических навыков работы с лабораторным оборудованием и проведению 

эксперимента; - повышение мотивации к изучению комплекса биологических наук; - воспитание 

навыков коммуникативного общения в процессе работы с педагогом; - сформировать умение разра-

батывать биологические проекты; -. В содержании программы можно выделить две части: практи-

ческую 

Цель программы: создание условий и средств, направленных на развитие у обучающихся це-

лостной естественнонаучной картины мира и реализацию их способностей в естественных науках, 

исследовательской деятельности. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

- формирование устойчивых естественнонаучных знаний; 

- овладение навыки исследовательской и проектной деятельности; 

- реализация академического потенциала через участие в олимпиадах, конкурсах и научно-

практических конференциях. 

Образовательная программа «Юный исследователь» имеет естественнонаучную направлен-

ность, поэтому дополнительные часы вводятся на изучение географии, биологии, физики, химии, 

математики и информатики. Внеурочная деятельность юных исследователей представлена курсами 

ТРИЗ, «ГеографиЯ», «Исследовательский практикум», «Юный химик», «Юный эколог» «Занима-

тельная физика», «Основы веб-конструирования», «Математический олимп», «История и культура 

Санкт-Петербурга: Петергофская дорога».  

Социальное партнерство в реализации программы 



Установлено сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом и Санкт-Петер-

бургским государственным университетом, благодаря чему учащиеся имеют возможность посещать 

научные лаборатории физического и химического факультетов СПбГУ. 

Критерии оценки достижения результатов  

№  Критерии оценки ожидаемых 

результатов 

Прогнозируемая тенденция Качественные и количественные по-

казатели 

1. Качество результатов обуче-

ния и воспитания. 

  

 Участие в муниципальных, 

региональных и всероссий-

ских и международных олим-

пиадах, конкурсах, фестивалях 

и пр. 

Стабильно высокие показа-

тели качества реализации 

образовательных про-

грамм. 

 Повышение активности 

участия. 

% обучающихся, успешно освоив-

ших учебные программы. Резуль-

таты независимой экспертизы 

уровня подготовки выпускни-

ков (ОГЭ, ЕГЭ, РДР, ВПР). 

Количество участников, количество 

победителей. 

  

2. 

  

  

Повышение качества препода-

вания, соответсвующего тре-

бованиям ФГОС ООО. 

 

Уровень удовлетворенности 

качеством образования обуча-

ющихся и их родителей. 

Стабильно высокие показа-

тели качества реализации 

образовательных про-

грамм. 

  

Высокий % качества образования 

по итогам учебного года. 

Наличие выпускников, окончивших 

обучение с золотыми и серебря-

ными медалями. 

Количество победителей в регио-

нальных, всероссийских и междуна-

родных олимпиадах и конкурсах. 

Количество выпускников, поступив-

ших в вузы. 

Диагностики выпускников, анкети-

рование родителей. 

3. Эффективное использование 

в образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

Целенаправленное повы-

шение уровня професси-

нальной квалификации пе-

дагогическими работни-

ками школы 

Количество методических разрабо-

ток на основе современных образо-

вательных технологий. 

% педагогических работников 

с высшей квалификационной кате-

горией. 

Количество учителей, имеющих от-

раслевые награды, лауреатов про-

фессиональных конкурсов, премий. 

4. Обеспечение открытости и до-

ступности качественного обра-

зования 

Расширение форм взаимо-

действия с родительской 

общественностью 

Мониторинг использования родите-

лями электронных средств взаимо-

действия с ОУ (электронный днев-

ник, сайт ОУ) 

Количество позитивной информа-

ции об ОУ в СМИ. 

5. Создание условий для разно-

образной внеурочной деятель-

ности и дополнительного об-

разования. 

Расширение диапазона 

форм и содержания вне-

урочной деятельности и до-

полнительного образова-

ния. 

% обучающихся, имеющих высо-

кую занятость во внеурочное время. 

% обучающихся, охваченных соци-

ально-значимой деятельностью. 



6. Позитивное отношение роди-

телей, выпускников и соци-

ума. 

Сохранение имиджа и пре-

стижа школы для родитель-

ской общественности, 

СМИ. 

Количество социально значимых 

инициатив. 

Активность участия социальных 

партнеров в совместной деятельно-

сти. 

 

Способы проверки результатов: анкетирование, экспертиза качества исследовательских ра-

бот, осуществление наблюдения за активным участием школьников в различного рода мероприя-

тиях.  

Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной образова-

тельной программы являются:  

• мотивационно-ценностный критерий (создание или участие в создании научно- исследова-

тельских работ); 

• информационный критерий (степень сформированности знаний);  

•инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков исследователь-

ской деятельности);  

• деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, слётах, 

олимпиадах).  

В соответствии с этими критериями учащиеся должны:  

 проявлять высокую познавательную активность в исследовании;  

 участвовать: в конференциях, круглых столах, диспутах и дискуссиях, аргументируя свою 

точку зрения;  

 представлять полученные данные в виде оформленной учебно- исследовательской работы, 

готовить тезисы, доклады, мультимедийную презентацию;  

 

уметь  

 работать с различными источниками информации: обобщать, анализировать и классифици-

ровать изучаемый материал, совершенствовать мыслительные процессы;  

 работать с компьютером;  

 презентовать учебно-исследовательскую работу на различного рода конференциях, слётах и 

т.д..  

знать:  

 основные принципы и законы, структуру исследовательской работы, план подготовки и 

проведения исследования;  

Таким образом, в классах «Юный исследователь» особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приоб-

ретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Формы подведения итогов реализации программы осуществляется в виде:  

 школьных, районных, всероссийских конкурсов; 

  учебно-исследовательских конференций в школе, в районе и пр. 

Формой подведения итогов реализации образовательной программы является ежегод-

ный итоговый зачет исследователей, на котором обучающиеся представят портфолио с иссле-

довательскими работами, дипломами и грамотами конкурсов и олимпиад различных уровней. 

С 10 класса обучающиеся будут осваивать естественнонаучный профиль, в рамках которого 

профильными предметами будут: 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

Ожидаемые эффекты от реализации программы 



Для обучающихся и выпуск-

ников 
 Мотивация на успех. 

 Возможность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Успешная социальная адаптация обучающихся и выпускников. 

 Повышение конкурентоспособности выпускников  

Для родителей  Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

 Вовлечение родителей как полноправных социальных партнеров 

в управление школой. 

Для педагогических работ-

ников 
 Профессиональная удовлетворенность. 

 Повышение профессионального статуса. 

 Возможность горизонтального карьерного роста. 

Для муниципальной си-

стемы образования и педаго-

гического сообщества 

Положительный инновационный опыт. 

Для местного сообщества и 

рынка труда 

Подготовка выпускника – гражданина, способного к непрерывному об-

разованию, к продуктивной, самостоятельной, творческой деятельно-

сти. 

Для вузов Санкт- Петер-

бурга 

Подготовка выпускника, профессионально ориентированного, владею-

щего ключевыми компетенциями, готового к продолжению образова-

ния и самообразованию. 

 
2) Программа: «Юный предприниматель» 

Девиз: «Через тернии к звездам »                                      Недостаточно только иметь хороший ра-

зум, 

но главное – это хорошо применять его. 

Р. Декарт 

Направленность: социально-экономическая. 

Актуальность проблемы предпринимательской подготовки подростков очевидна и сомнения 

не вызывает. Современная жизнь протекает нестабильно. Мы живем в ситуации быстро меняюще-

гося мира. Завтрашний день может существенно отличаться от дня сегодняшнего: не успеет человек 

привыкнуть к одним обстоятельствам, как появляются другие. Возникает вопрос: как поспеть за 

быстротекущим временем, что для этого нужно делать? С одной стороны, можно «плыть по тече-

нию», с другой стороны, идти к устойчивости путем анализа возможных и прогнозируемых ситуа-

ций, целенаправленно программировать свою деятельность. Другими словами, «предпринимать что-

либо» для предопределения развития ситуации. Практико-ориентированная деятельность, индиви-

дуальная траектория образовательного маршрута, неформальный характер общения в разновозраст-

ных группах предоставляют школьникам свободу выбора линии развития предпринимательства. 

Одна из них – образовательная, направленная на получение особой прибыли: новых знаний, возмож-

ностей, коммуникативных связей и других. Другая линия – реальная предпринимательская деятель-

ность, нацеленная на самоопределение и развитие соответствующих способностей. 

Цель программы: формирование у учащихся знаний и практических навыков по основам 

предпринимательской деятельности, менеджмента, коммерции, рекламе, проектно-исследователь-

ской деятельности, составление бизнес-планов, умение быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

- формирование устойчивых экономических знаний; 

- понимание механизма функционирования рыночной структуры; 

- формирование умений принимать оптимальное решение или находить варианты решений в 

сложной ситуации; 

- формирование у учащихся экономического способа мышления, экономической и финансовой 

культуры, целостной картины мира с пониманием в ней места экономики; 

- понимание, что такое исследовательская деятельность и выполнение проектов. 



Обучающая задача: формирование базисных знаний о предпринимательстве, бизнес-плане, 

рекламе, менеджменте, проектной деятельности, инвестировании, социальной защите и собственно-

сти. Формирование понимания неоднозначности экономического пространства. Развитие общеучеб-

ных умений и навыков (анализ, синтез, постановка целей т.п.). Формирование умения доказательной 

и деликатной речи – оценки документа. 

Развивающая задача: развитие конструктивного практического взаимодействия между уча-

щимся и учителем. Развитие пространственного воображения и пространственных представлений 

учащихся. Развитие эстетического восприятия экономических объектов. Умение слушать своих то-

варищей, ведущих и выступающих; отстаивать свою точку зрения по тому или иному вопросу, вы-

сказывать свое мнение, обобщать мнение команды в один лаконичный ответ, ораторские навыки. 

Воспитательная задача: формирование уважительного отношения к любому мнению; форми-

рование изменения привычных норм и правил жизни учащихся за счет освоения ими новых про-

странств жизнедеятельности, новых механизмов взаимодействия, формирование новых интересов, 

следование новым стимулам. 

Образовательная программа «Юный предприниматель» имеет социально-экономическую 

направленность, поэтому дополнительные часы вводятся на изучение обществознания, математики, 

иностранного языка, информатики. Внеурочная деятельность юных предпринимателей представ-

лена курсами «Экономка семьи», «Финансовая грамотность», «Общество и я», «Театральная студия 

«Сцена», «Ритмика», «История и культура Санкт-Петербурга: Петергофская дорога». Кроме того, 

организуется большое количество экскурсий и мероприятий определенной тематики. 

Социальное партнерство в реализации программы 

Установлено сотрудничество с международным факультетом «Высшая школа менеджмента» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Критерии оценки достижения результатов  

№  Критерии оценки ожидаемых 

результатов 

Прогнозируемая тенденция Качественные и количественные по-

казатели 

1. Качество результатов обуче-

ния и воспитания. 

  

  

Участие в муниципальных, ре-

гиональных и всероссийских 

и международных олимпиа-

дах, конкурсах, фестивалях 

и пр. 

Стабильно высокие показа-

тели качества реализации 

образовательных про-

грамм. 

  

Повышение активности 

участия. 

% обучающихся, успешно освоив-

ших учебные программы. Резуль-

таты независимой экспертизы 

уровня подготовки выпускни-

ков (ОГЭ, ЕГЭ, РДР, ВПР). 

Количество участников, количество 

победителей. 

  

2. 

  

  

Повышение качества препода-

вания, соответсвующего тре-

бованиям ФГОС ООО. 

 

Уровень удовлетворенности 

качеством образования обуча-

ющихся и их родителей. 

Стабильно высокие показа-

тели качества реализации 

образовательных про-

грамм. 

  

Высокий % качества образования 

по итогам учебного года. 

Наличие выпускников, окончивших 

обучение с золотыми и серебря-

ными медалями. 

Количество победителей в регио-

нальных, всероссийских и междуна-

родных олимпиадах и конкурсах. 

Количество выпускников, поступив-

ших в вузы. 

Диагностики выпускников, анкети-

рование родителей. 



3. Эффективное использование 

в образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

Целенаправленное повы-

шение уровня професси-

нальной квалификации пе-

дагогическими работни-

ками школы 

Количество методических разрабо-

ток на основе современных образо-

вательных технологий. 

% педагогических работников 

с высшей квалификационной кате-

горией. 

Количество учителей, имеющих от-

раслевые награды, лауреатов про-

фессиональных конкурсов, премий. 

4. Обеспечение открытости и до-

ступности качественного обра-

зования 

Расширение форм взаимо-

действия с родительской 

общественностью 

Мониторинг использования родите-

лями электронных средств взаимо-

действия с ОУ (электронный днев-

ник, сайт ОУ) 

Количество позитивной информа-

ции об ОУ в СМИ. 

5. Создание условий для разно-

образной внеурочной деятель-

ности и дополнительного об-

разования. 

Расширение диапазона 

форм и содержания вне-

урочной деятельности и до-

полнительного образова-

ния. 

% обучающихся, имеющих высо-

кую занятость во внеурочное время. 

% обучающихся, охваченных соци-

ально-значимой деятельностью. 

6. Позитивное отношение роди-

телей, выпускников и соци-

ума. 

Сохранение имиджа и пре-

стижа школы для родитель-

ской общественности, 

СМИ. 

Количество социально значимых 

инициатив. 

Активность участия социальных 

партнеров в совместной деятельно-

сти. 

 

Способы проверки результатов: анкетирование, экспертиза качества исследовательских ра-

бот, осуществление наблюдения за активным участием школьников в различного рода мероприя-

тиях.  

 Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной образова-

тельной программы являются:  

•  мотивационно-ценностный критерий (создание или участие в создании бизнес-плана); 

•  информационный критерий (степень форсированности знаний);  

•  инструментальный критерий (степень форсированности умений и навыков предпринима-

тельской деятельности);  

• деятельностный критерий (участие в конкурсах, экономических олимпиадах. форумах, 

научно-практических конференциях, слётах, олимпиадах).  

В соответствии с этими критериями учащиеся должны: 

знать: 

- экономические понятия: бизнес, менеджмент, маркетинг, договор, бизнес-план, предприни-

мательская деятельность, реклама, прибыль, рентабельность; 

- основы теории и практики предпринимательской деятельности; 

- систему инфраструктуры бизнеса: товарный рынок, рынок труда, финансовый рынок; 

- виды рекламы; 

- типы проектов. 

 - как выступать публично; 

- основы теории и практики предпринимательской деятельности; 

- работу банков; 

- защиту трудовых прав несовершеннолетних. 

уметь: 

- составить бизнес-план; 

- уметь собирать и изучать материалы различных источников, включая средства массовой ин-

формации, анализировать их и делать объективные и взвешенные выводы; 

- принимать решения с учетом всей доступной информации; 



- делать мультимедийную презентация, составлять тезисы и речь выступления.  

- уметь создать свой деловой имидж. 

Сейчас каждый пятый учащийся хочет пойти учиться на управленца, менеджера и экономиста. 

Способность к предпринимательской деятельности обнаруживается лишь у 10-15% людей. Про-

грамма поможет учащимся определить в себе многие способности. В программе предусмотрены 

встречи со специалистами различного уровня, что даст учащимся представления о работе людей 

разных профессий в экономической системе. 

Формы подведения итогов реализации программы осуществляется в виде:  

 школьных, районных, всероссийских конкурсов, олимпиад; 

  учебно-исследовательских, экономических конференций в школе, в районе и пр. 

Формой подведения итогов реализации образовательной программы является ежегод-

ный итоговый зачёт предпринимателей, на которой обучающиеся представят портфолио с 

бизнес-планами, дипломами и грамотами конкурсов и олимпиад различных уровней. 

С 10 класса обучающиеся будут осваивать социально-экономический профиль, в рамках кото-

рого профильными предметами будут: 

 Математика; 

 Экономика; 

 География.  

Предметы, поддерживающие профиль: 

 Обществознание; 

 Английский язык. 

Ожидаемые эффекты от реализации программы 

Для обучающихся и выпуск-

ников 
 Мотивация на успех. 

 Возможность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Успешная социальная адаптация обучающихся и выпускников. 

 Повышение конкурентоспособности выпускников  

Для родителей  Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

 Вовлечение родителей как полноправных социальных партнеров 

в управление школой. 

Для педагогических работ-

ников 
 Профессиональная удовлетворенность. 

 Повышение профессионального статуса. 

 Возможность горизонтального карьерного роста. 

Для муниципальной си-

стемы образования и педаго-

гического сообщества 

Положительный инновационный опыт. 

Для местного сообщества 

и рынка труда 

Подготовка выпускника – гражданина, способного к непрерывному об-

разованию, к продуктивной, самостоятельной, творческой деятельно-

сти. 

Для вузов Санкт- Петер-

бурга 

Подготовка выпускника, профессионально ориентированного, владею-

щего ключевыми компетенциями, готового к продолжению образова-

ния и самообразованию. 

 

3) Программа «Юный спасатель» 

Девиз: «Никто кроме нас» 

Направленность образовательной программы: технологическая, оборонно-спортивная, граж-

данско-патриотическая.  

Актуальность: Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к обра-

зованию. Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социа-

лизация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами школы. 

Усиление воспитательной функции образования (формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей при-

роде) рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики в области обра-

зования.  



Актуальность и новизна программы обусловлена тем, что, используя положительный образ 

спасателя, у детей формируются качества, знания, умения и навыки необходимые при действии в 

экстремальных ситуациях и чрезвычайных ситуациях, службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Цель программы гражданско-патриотической направленности «Юный спасатель» - воспи-

тание чувства ответственности, дисциплины, органичное сочетание физического воспитания, мо-

рально-волевой подготовки и культуры общения с людьми и природой, с навыками и умениями дей-

ствий в экстремальных ситуациях, развитие чувства товарищества и взаимопомощи.  

Основными принципами образовательной программы «Юный спасатель» являются:  

 развивающее обучение на основе применения психологических методов активизации 

и оптимизации умственной деятельности обучающихся, совершенствование их когнитивной 

сферы и повышения степени  мотивационного компонента; 

 углубленное обучение по ряду предметов, организуемое на основе современных инно-

вационных обучающих технологий, учебно-методических комплектов и эффективной ре-

структуризации обучающих программ;  

 личностно-ориентированное обучение с учетом интеллектуального, психологического 

и социального развития каждого ребенка, предоставление ему возможности формировать 

собственную образовательную траекторию; 

 предоставление комплекса знаний, умений и навыков, которые дадут возможность 

обучающимся получить допрофессиональную подготовку, увидеть возможность получения 

профессионального образования и трудоустройства в рядах МЧС; 

 применение на всех уровнях образования современных коммуникативных технологий; 

 повышение роли дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе; 

 введение в образовательный процесс учебных курсов, способствующих развитию у 

обучающихся навыков психологического самоуправления и развитию эмоционального ин-

теллекта; 

 формирование навыков и стимулирование деятельностного процесса самообразования 

обучающихся; 

 формирование навыков самореализации и самоадаптации в меняющихся условиях ре-

ального мира. 

 

Образовательная программа «Юный спасатель» имеет технологическую направленность и 

оборонно-спортивную направленность, поэтому дополнительные часы вводятся на изучение геогра-

фии, физики, ОБЖ, математики и информатики. Внеурочная деятельность юных исследователей 

представлена курсами  «ГеографиЯ», «Занимательная физика», «Основы веб-конструирования», 

«Математический олимп», «История и культура Санкт-Петербурга: Петергофская дорога», «Основы 

медицинских знаний».  

 

Содержание дополнительных дисциплин Программы «Юный спасатель»: 

 Курс «Юный спасатель» включает теорию и практику общей защиты чело-

века от опасных, вредных факторов при ЧС природного, техногенного характера и 

направлен на получение знаний по действиям в экстремальных ситуациях. 

 Курс «Спортивный туризм» способствует формированию, развитию теоре-

тических и практических навыков с сфере спортивного туризма, получение навыков 

выживания в природной среде. 

 Общая физическая подготовка, борьба и самооборона, плавание, строевая 

подготовка направлены на общее физическое развитие, закаливание и оздоровление 

организма.  

 Курс пожарно-прикладного спорта включает теорию и практику, введение в 

специальность пожарного.  

 

Социальное партнерство в реализации программы 

Установлено сотрудничество с: 

 Администрацией Петродворцового района СПб; 

 Администрацией МО Петергоф; 

 17 отрядом ФПС по СПб; 



 ПСО Петродворцового района им. князя Д. А. Львова; 

 ГБОУ ДОД «Балтийский берег» СПб; 

 СПб Университет ГПС МЧС России; 

 Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии мате-

риально-технического обеспечения); 

 ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»; 

 ГБОУ ДОД ДДТ; 

 ГБОУ ДОД ДДТ «Ораниенбаум»; 

 ПМЦ Петродворцового района; 

 Государственная инспекция по маломерным судам – МЧС Росси. 

 

Критерии оценки достижения результатов  

№  Критерии оценки ожидаемых 

результатов 

Прогнозируемая тенденция Качественные и количественные по-

казатели 

1. Качество результатов обуче-

ния и воспитания. 

  

Участие в муниципальных, ре-

гиональных и всероссийских 

и международных олимпиа-

дах, конкурсах, фестивалях 

и пр. 

Стабильно высокие показа-

тели качества реализации 

образовательных про-

грамм. 

Повышение активности 

участия. 

% обучающихся, успешно освоив-

ших учебные программы. Резуль-

таты независимой экспертизы 

уровня подготовки выпускни-

ков (ОГЭ, ЕГЭ, РДР, ВПР). 

Количество участников, количество 

победителей. 

  

2. 

  

  

Повышение качества препода-

вания, соответсвующего тре-

бованиям ФГОС ООО. 

 

Уровень удовлетворенности 

качеством образования обуча-

ющихся и их родителей. 

Стабильно высокие показа-

тели качества реализации 

образовательных про-

грамм. 

  

Высокий % качества образования 

по итогам учебного года. 

Наличие выпускников, окончивших 

обучение с золотыми и серебря-

ными медалями. 

Количество победителей в регио-

нальных, всероссийских и междуна-

родных олимпиадах и конкурсах. 

Количество выпускников, поступив-

ших в вузы. 

Диагностики выпускников, анкети-

рование родителей. 

3. Эффективное использование 

в образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

Целенаправленное повы-

шение уровня професси-

нальной квалификации пе-

дагогическими работни-

ками школы 

Количество  методических разрабо-

ток на  основе современных образо-

вательных технологий. 

% педагогических работников 

с высшей квалификационной кате-

горией. 

Количество учителей, имеющих от-

раслевые награды, лауреатов про-

фессиональных конкурсов, премий. 

4. Обеспечение открытости и до-

ступности качественного  об-

разования 

Расширение форм взаимо-

действия с родительской 

общественностью 

Мониторинг использования родите-

лями электронных средств взаимо-

действия с ОУ (электронный днев-

ник, сайт ОУ) 

Количество позитивной информа-

ции об ОУ в СМИ. 

5. Создание условий для разно-

образной внеурочной деятель-

ности и дополнительного об-

разования. 

Расширение диапазона 

форм  и содержания вне-

урочной деятельности и до-

полнительного образова-

ния. 

% обучающихся, имеющих высо-

кую занятость во внеурочное время. 

% обучающихся, охваченных соци-

ально-значимой деятельностью. 



6. Позитивное отношение роди-

телей, выпускников и соци-

ума. 

Сохранение имиджа и пре-

стижа школы для родитель-

ской общественности, 

СМИ. 

Количество социально значимых 

инициатив. 

Активность участия социальных 

партнеров в совместной деятельно-

сти. 

 

Способы проверки результатов:  анкетирование, осуществление наблюдения за активным уча-

стием школьников в различного рода мероприятиях.  

Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной образователь-

ной программы являются:  

• мотивационно-ценностный критерий;  

• деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, слётах, 

олимпиадах).  

По окончании подготовки обучающиеся должны  

знать: 

 основные положения по вопросам организации и ведения аварийно-спасательных ра-

бот (АСР); 

 функции спасательной службы; 

 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их поражающие фак-

торы и последствия; 

 свои задачи, права и обязанности; 

 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различных условиях; 

 последствия применения современных видов оружия и специфику ведения АСР в 

конкретной чрезвычайной ситуации; 

 основы применения специальных аварийно-спасательных средств, оборудования, 

приборов, инструментов, приспособлений; 

 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 особенности оказания первой медицинской помощи при переломах различной лока-

лизации; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших при различных переломах; 

 средства для оказания первой медицинской помощи; 

 способы страховки и самостраховки; 

 основы передвижения по различной местности; 

 основы выживания в различных климатических и природных условиях; 

 технику безопасности при выполнении спасательных работ; 

 

уметь: 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, приборы, оборудова-

ние, средства связи; 

 пользоваться альпинистским, специальным оснащением, поднимать и спускать по-

страдавших с использованием различных спусковых и подъемных устройств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время суток 

при различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 

 применять приемы управления своим состоянием; 

иметь представление: 

 о перспективах отечественных и зарубежных аварийно-спасательных средствах; 

 об основных направлениях совершенствования технологий АСР; 

 о природных явлениях региона; 

 о процессе горения, пожаре и его развитии; 

 об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных объектах; 

 об основах психологических знаний и особенностях поведения человека в ЧС. 

Формой подведения итогов реализации образовательной программы является ежегод-

ный кадетский зачет, на котором обучающиеся представят портфолио где представлены ре-

зультаты участия в оборонно-спортивных мероприятиях, грамоты участия в различного 



уровня соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. По результатам кадетского зачета учащийся 

может быть: 

1) занесен в Книгу Почета школы; 

2) получает зачет с отличием; 

3) зачет; 

4) зачет с замечанием; 

5) исключается из числа кадет.  
С 10 класса обучающиеся будут осваивать техноллогический профиль, в рамках которого про-

фильными предметами будут: 

 Математика; 

 Информатика; 

 Физика.  

Ожидаемые эффекты от реализации  программы 

Для обучающихся и выпуск-

ников 
 Мотивация на успех. 

 Возможность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Успешная социальная адаптация обучающихся и выпускников. 

 Повышение конкурентоспособности выпускников  

Для родителей  Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

 Вовлечение родителей как полноправных социальных партнеров 

в управление школой. 

Для педагогических работ-

ников 
 Профессиональная удовлетворенность. 

 Повышение профессионального  статуса. 

 Возможность горизонтального карьерного роста. 

Для муниципальной  си-

стемы образования и педаго-

гического сообщества 

           Положительный инновационный опыт. 

Для местного сообщества 

и  рынка труда 

 Подготовка  выпускника – гражданина, способного к непрерывному 

образованию, к продуктивной, самостоятельной, творческой  деятель-

ности. 

Для вузов Санкт- Петер-

бурга 

Подготовка выпускника, профессионально ориентированного,  владею-

щего ключевыми компетенциями, готового  к продолжению  образова-

ния и самообразованию. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 



пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 



занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 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; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

ния практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик про-

цесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

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

10. 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; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать 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 пе-

ред группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 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 деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  



1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник 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; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 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; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 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; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 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. 

Выпускник 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. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 



воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  



При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 



 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

                                                 

1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 



 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Компенсаторные умения 

 Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  



 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  



Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 



союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look/feel/be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

                                                 

2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и 

всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу 

принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о 

методологической общности. В то же время общий перечень способствует установлению 

содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной 

задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических 

разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, 

теме. 



принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств; 

 • сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

 • видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 • высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 



средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 объяснять истоки конфликта интересов в российском государственном аппарате; 

 осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе реализации 

обязанностей должностных лиц и органов публичного управления; 

 уяснять предпосылки появления взятки как негативного социального явления; 

 осознавать негативное влияние сращивания государственных и частных интересов; 

 формировать представления об эволюции конфликта интересов в российской истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



 определять значение использованного должностного положения в личных целях; 

 пониманию причин и закономерностей 

  формирования государственной системы противодействия коррупции; 

 составлять общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления; 

 осознавать основные направления государственной антикоррупционной политики в IXXв; 

 формированию негативного отношения к революционным способам борьбы с коррупцией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

 • применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 \приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 



 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

 характеризовать значение коррупции для состояния общественных отношений; 

 определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным 

поведением граждан, должностных лиц; 

 определять и использовать социальные институты, обеспечивающие противодействие 

коррупции: 

 выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально коррупциогенных 

ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 



 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

 понимать значимость правовых явлений для личности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 



конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

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; 

 выявлять признаки коррупционного поведения; 

 осознавать степени общественной опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений); 

 осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера). 

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. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 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; 



 характеризовать особенности антикоррупционного законодательства; 

 осуществлять классификацию форм проявления коррупции; 

 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 иметь представление о различии подарков и взяток, о пагубном влиянии коррупции на 

экономику; 

 иметь знания о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям; 

 выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 



деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 



характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 



границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

                                                 

3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 



Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

                                                 

4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 



решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

                                                 

5 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 



 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 



 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 



процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 



История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

                                                 

6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 



 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 



решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 



 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 



знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

                                                 

7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если 

они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 



арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 

и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам 

и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 



сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 



 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 



доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 



Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 

и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 



 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 



Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 



измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 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 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. 

Механические явления 

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, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 



 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, 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, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 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, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

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, Архимеда и др.); 

 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. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 



количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 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, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

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 тепловых 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 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 законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): 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; 

 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. 

Квантовые явления 

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 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. 

 

1.2.5.11. Биология 

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 растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо 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, 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;  

 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.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 



 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; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 



 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 



факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 



промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 



 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 



Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 



 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 



 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 



 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 



 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 



 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 



состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

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 (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 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; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 



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, 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, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 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; 

 описывать 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: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее 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 

проведенных 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, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 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, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 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 заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 



По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 



 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 



По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 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 ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 

/ технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

 

1.2.5.16. Черчение 

Выпускник научится:  



 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикуляр-

ные плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразо-

ванием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 



самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 



 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 



 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 



для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

  



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
 

1.3.1. Общие положения 

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

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке обра-

зовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального региональ-

ного и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация8, 

 независимая оценка качества образования9 и 

 мониторинговые исследования10 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

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 проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результа-

тов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внут-

ришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельно-

сти образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

                                                 
8 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
9 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
10 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обуча-

ющихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обу-

чения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-обра-

зовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся воз-

можна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг качества образования организуется администрацией Школы №319 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики для портфолио. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 



 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци-

плинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия. Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга качества образования и/или внешнего мониторинга в формате РДР. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением Педагогиче-

ского совета, утверждается директором. Инструментарий строится на межпредметной основе и мо-

жет включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентно-

сти, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо-

ванной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-по-

знавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компь-

ютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про-

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной ор-

ганизации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 



Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии (защита индивидуального итогового проекта учащимися 9 классов) или на школьном фестивале 

исследовательских проектов (5-8 классы).  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково-

дителя. Критерии оценки прописаны в Положении о проектно-исследовательской деятельности. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутреннего 

мониторинга качества образования. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «за-

чтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить : 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от объёма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутренний мониторинг качества образования (оценочные листы, классные журналы, 

дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

 

Оценочные материалы по отдельным предметам фиксируются в приложении к образователь-

ной программе – Фонде оценочных средств, который разрабатывается методическими объединени-

ями учителей и утверждается Педагогическим советом школы. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 



Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на дан-

ном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки явля-

ются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стар-

товая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

живающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-

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

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты теку-

щей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные ре-

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накоп-

ленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу11. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в Фонде оценочных средств. Те-

матическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей со-

вокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-

ном виде и/или бумажном в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представлен-

ные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг качества образования представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и спо-

собности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных за-

даний, предлагаемых учителем обучающимся. 

                                                 
11

 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характе-

ризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью 

может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур теку-

щей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстри-

рованных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результа-

тов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых резуль-

татов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



Содержание и периодичность внутреннего мониторинга качества образования устанавлива-

ется решением Педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в документе об образовании (дневнике). 

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%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности и 

прядке текучего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и Положением об итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х классов средней общеобразовательной школы. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-

ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить пол-

ноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государствен-

ного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

http://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%93%D0%98%D0%90.pdf


2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

. Программа развития универсальных учебных действий 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с 

учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Концептуальные основы программы развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим трансформацию России из 

индустриального в постиндустриальное информационное общество, основанное на знаниях и 

высоком инновационном потенциале. Процессы глобализации, информатизации, ускорения 

внедрения новых научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают 



требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования. Новые 

социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования 

как «научить учиться». 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее 

существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный 

багаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий, 

позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной 

системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, 

религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования культурной 

идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и определяющих 

способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию 

окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.    Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. 

Теоретико-методологической основой разработки стандартов общего образования служит 

системно-деятельностный подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. В данной школе 

наиболее полно на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы 

процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура учебной 

деятельности учащихся. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий.  

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в 

действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его правомерный 

акцент на достижении учащимися способности использовать на практике полученные знания и 

навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий основывается на 

положениях системно - деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической 

науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте 
Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение у него представления о том, что он уже не ребёнок (чувство взрослости). Это 

проявляется в поведении подростка в форме стремления быть и считаться взрослым, хотя у него ещё 

нет ощущения подлинной, полноценной взрослости. Противоречие между потребностью 

подростка в признании его взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

рождает активные попытки подростка всеми силами доказать, что он уже не ребёнок. Названное 

противоречие составляет психологическое основание подросткового возраста как нормативного 

кризиса с его сложными поведенческими проявлениями. 



Кульминационная точка подросткового кризиса независимости часто приходится на 13 лет, 

когда в поведении наиболее выражены такие проявления, как строптивость, упрямство, негативизм, 

своеволие, обесценивание авторитета взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, 

непривычно ревностное отношение к собственности (например, требование не трогать его вещи и т. 

д.). 

Формированию чувства взрослости у подростка способствуют два главных фактора: 

- осознание им сдвигов в своём физическом развитии и половом созревании; 

- социальные условия, создающие возможность проявить свою самостоятельность. 

Возникновение чувства взрослости делает подростка обострённо восприимчивым к 

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

отношениях. Фактически это означает внутреннюю переориентацию подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, характерной для детей и фиксирующей их 

несамостоятельность, неравноправное и зависимое положение в мире взрослых, на нормы поведения 

взрослых. Ориентация подростка на взрослых проявляется в стремлении походить на них внешне, 

приобщиться к некоторым сторонам их жизни и деятельности, в том числе интимным, приобрести 

их качества, умения, права и привилегии. 

Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости, т. е. готовности 

ребёнка к жизни в обществе взрослых как равноценного и равноправного участника. Показателями 

чувства взрослости являются требование подростка, чтобы к нему относились как к взрослому; 

стремление к самостоятельности и автономии; наличие собственной линии поведения. Условиями 

формирования чувства взрослости являются сфера, содержание и характер самостоятельности 

подростка; отношение взрослых к подростку и его самостоятельности (поощрение или 

ограничение); отношения со сверстниками. 

Развитие социальной взрослости подростка объективно необходимо для его подготовки к 

будущей жизни. Поскольку этот процесс сложный и подросток может научиться по-взрослому 

действовать, думать, общаться с людьми лишь постепенно, то задача воспитания подростка в семье 

требует от родителей смены их прежнего типа отношений на новый. Непонимание или 

недостаточный учёт этого обстоятельства взрослыми нередко становится источником конфликтов и 

трудностей в их взаимоотношениях с подростком. Если у взрослого сохраняется отношение к 

подростку ещё как к ребёнку, ломка прежних отношений может затянуться на весь подростковый 

период и приобрести форму (болезненного хронического конфликта. В этом случае у подростков 

появляется отчуждённость, убеждение в несправедливости взрослых, которое питается 

представлением о том, что взрослый его не понимает и понять не может, а в дальнейшем — 

сознательное неприятие требований, оценок, взглядов взрослого, который может вообще потерять 

влияние на подростка в ответственный период его личностного становления. В то же время 

трудности в общении взрослого и подростка хотя и не исчезают полностью, но существенно 

смягчаются, если подростку предоставляется разумная и достаточная степень самостоятельности и 

отношения с ним строятся как сотрудничество, предполагающее взаимное уважение, помощь и 

доверие. 

Общение со сверстниками становится основой самопознания и формирования идентичности 

личности. Следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повышенный 

интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко фиксация на себе, находящая 

отражение в явлении личностного эгоцентризма. 

Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте 
Наряду с интимно-личным общением своё значение сохраняет и учебная деятельность, 

которая качественно трансформируется под знаком становления субъектности. Учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, который подросток 

приобретает в школе, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром. Понятия числа, слова, литературного образа 

и многие другие, составляющие основу научного мышления, делают доступными 

непосредственному опыту подростка такие стороны действительности, которые в принципе 

недоступны ему в личном опыте и житейской практике. 

В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной 

деятельности — теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. И хотя подлинной 

зрелости такое мышление достигает на следующей стадии развития (в юношеском возрасте), тем не 

менее основы его закладываются с 11 — 12 лет. Это выражается прежде всего в том, что у подростка 

появляется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих 



посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с 

конкретными предметами. Содержанием такого рассуждения являются высказывания (суждения), а 

процесс решения интеллектуальных задач опирается на предварительное мысленное построение 

различных предположений и их последующую проверку. Иными словами, подросток в отличие от 

младшего школьника создаёт различные гипотезы, а затем их проверяет. Умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения — одно из важнейших 

достижений подростка в познавательном развитии. 

Другая отличительная особенность этого уровня мышления заключается в дальнейшем 

развитии рефлексии — способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 

интеллектуальные операции. В целом для этого уровня мышления характерно осознание подростком 

собственных интеллектуальных операции и управление ими. 

Подросток как субъект учебной деятельности 
Становление субъектности учебной деятельности определяется как организацией самой 

деятельности, так и организацией форм учебного сотрудничества её участников. 

В подростковом возрасте развитие субъектности учебной деятельности связано с освоением 

целостной нормативной структуры учебной деятельности. Носителем субъектности является 

разновозрастная проектно-исследовательская группа, организация которой может осуществляться 

как «сверху» (учителями, администрацией школы), так и «снизу» (самими учащимися). Становление 

субъекта собственно учебной деятельности осуществляется в форме учебного исследования, а 

механизмом является становление полипозиционности субъекта учебной деятельности. 

Полипозиционность задаётся системой учебных задач и осуществляется в процессе выхода за 

пределы учебно-предметного содержания, в пространство учебного и социального 

позиционирования — в пространство действия из разных «взрослых» позиций (В. В. Рубцов, Т. Г. 

Ивошина, 2002; Л. В. Шибаева, 2000; Т. Г. Ивошина, 2005). 

Становление субъекта учебной деятельности в подростковом возрасте происходит в два этапа. 

На первом этапе (11 — 13 лет, 6—7 классы) благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области происходит 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля и оценки, что открывает 

возможность состоятельной постановки учащимся новых учебных задач. Развитие рефлексии 

требует организации ситуаций развития учебного типа. Учебный тип ситуации развития 

характеризуется тем, что подросток в учебном взаимодействии снимает позицию учителя, что 

обеспечивает переход от субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и выход на 

самостоятельную постановку учебных целей. 

На втором этапе (13—15 лет, 8—9 и 10 классы) происходи развитие способности учащегося 

к проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной траектории 

образования. Благодаря рефлексии учебных средств у учащихся возникает способность к 

конструированию собственных средств учебной деятельности, что и отражается в положительной 

динамике развития самостоятельного целеполагания. Условием развития способности к 

проектированию своей учебной деятельности является организация ситуаций развития учебно-

проектного типа. Учебно-проектный тип ситуации развития создаёт возможности перехода 

подростка в различные социокультурные позиции и апробирования ролей учителя, умельца, 

консультанта, эксперта. Первоначально подросток конструирует учебные средства для других, 

действуя из позиции «учитель для другого», а затем переходит в позицию «учитель для себя», 

конструируя учебные средства для себя. В ходе подготовки и реализации учебно-исследовательских 

и социальных проектов по собственному замыслу происходит освоение учащимися средств 

планировании и прогнозирования результатов проекта; овладение коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации и сотрудничества. Социальное позиционирование как действие 

«среди других» и «для других», реализуемое как новая форма организации учебной деятельности, 

создаёт новые ситуации развития учебной самостоятельности подростков. Эта форма предполагает 

организацию «своих проектных групп» и разработку норм взаимодействия внутри их. Ключевым 

условием их деятельности является переход подростка из ситуации принятия статуса «Я — 

взрослый» в позицию «Я ответственен за результаты своей группы». Проектирование 

образовательной среды для подростков должно быть направлено на построение пространства 

учебного и социального позиционирования. Через развёртывание учебно-проектных ситуаций 

развития и создание событийной общности обеспечивается возможность поддержки стремления 

подростков к самореализации и утверждению нового статуса взрослости; овладение учащимися 

основе — полной нормативной структурой учебной деятельности. Это требует изменения формы 



организации учебной деятельности и учебного сотрудничества — от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и к лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учебное сотрудничество в отношениях с учителем строится как дифференциация репродуктивных 

и творчески учебных ситуаций, а в отношениях со сверстниками — как различение своих способов 

действий и способов действия сверстников, их координация, умение адекватно и 

дифференцированно оценивать себя. 

Показателями эффективного учебного сотрудничеста являются: 

децентрация как способность строить своё действие с "учётом действий партнёра, понимать 

относительность мнений", обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников; 

• инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью вопросов, 

готовность предложить партнёру план общих действий; 

• способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнёра (Цукерман Г. А. и др., 1993) 

 

Общая характеристика универсальных учебных действий и способы их формирования 

в образовательном процессе 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Системно-

деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в 

контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия - это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе   готовности   

к   непрерывному   образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира 

и компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

 -обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

-формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 



-формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин; 

-универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий должно 

быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должно 

учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания 

учебных предметов. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

общепознавательными и логическими; коммуникативными, знаково-символическими действиями) 

происходит в контексте разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет 

раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, 

функцией учебного предмета и его предметным содержанием. 

При формировании универсальных учебных действий необходимо исходить из специфики 

учебного предмета, учитывать его главную функцию и ведущие компоненты. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так называемые 

метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. «надпредметными» или 

«метапознавательными») действиями понимаются универсальные действия учащихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, - будь то ценностно-

моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической 

задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с другими 

учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

-познавательные и учебные мотивы, 

-учебную цель, 

-учебную задачу, 

-учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Основные виды универсальных учебных действий. 

Критерии выделения универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

В составе основных видов универсальных учебных действий (УУД), 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный; 
- регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

познавательный (включающий также действия знаково-символические); 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия 



Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить два вида действий: 

действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Действие смыслообразования направлено на установление личностного смысла действия. В 

рамках системно-деятельностного подхода личностный смысл характеризует отражение в сознании 

личности мотива к цели действия (А.Н.Леонтьев, 1974) и выступает как «значение - для меня». 

Субъективное восприятие человеком объективного значения, порождает не только знание о явлениях 

действительности, но и отношении е к ним, отражая не только сами явления, но и их значение для 

отражающего субъекта. (Рубинштейн С.Л., 1989). 

Мотивационно-смысловые отношения личности производны от социальной позиции 

человека в обществе и набора возможных мотивов деятельности, задаваемых его социальной 

позицией. Изменение социальной позиции человека влечет за собой переосмысление его отношения 

к действительности. Динамика смысловых отношений личности не сводится только к изменению 

вследствие изменение места человека в обществе, а определяется решением «задачи на смысл» - 

соотнесением мотивов друг с другом. Осознавание наиболее общих смыслов приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности (Асмолов А.Г., 2001). 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся направлена на установление значения «для 

меня» и определяет мотивацию учащихся. 

Мотивация учебной деятельности включает учебные, познавательные, соревновательные 

(статусные), внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление 

поощрения, страх наказания за неуспехи). 

Факторами, определяющими развитие учебной мотивации, являются: 

-цели, задачи и характер образовательной системы; 

-особенности организации учебно-педагогического процесса в образовательном учреждении; 

-возрастно-психологические и индивидуально-типологические особенности учащегося; 

-тип семейного воспитания и родительской позиции, в частности отношением родителей к 

школьным успехам/неудачам ребенка и уровнем требований в отношении школьных достижений; 

-характер межличностных и конвенциональных отношений учащегося с педагогом и сверстниками. 

Уровень познавательной мотивации в значительной степени зависит от характера 

сотрудничества и коммуникации. Наиболее благоприятной для развития познавательной мотивации 

в дошкольном и младшем школьном возрасте является ситуация совместной деятельности со 

сверстниками и учителем, наименее - ситуация индивидуальной деятельности (Виноградова Е.Л., 

2004). Авторитарный стиль педагогического общения учителя с учениками снижает успешность 

учебной деятельности, приводя к снижению учебной мотивации. 

Действие нравственно-этического оценивания 

Мораль - специфический нормативный способ регуляции человеческой деятельности. 

Моральные действие носит надпредметный характер, не зависит от предметного содержания 

действия, выполняют регулятивную функцию. В психологии морального развития традиционно 

выделяют моральное сознание и моральное поведение, «единицей» которого выступает моральный 

поступок. 

Действие нравственно-этического оценивания предполагает осуществление следующих 

частных видов моральных действий, обеспечивающих моральную ориентацию личности в 

жизненных ситуациях и осуществление морального выбора: 

-выделение морального содержания действия; 

-определение содержания моральной нормы на основе выделения существенных признаков (норма 

взаимопомощи, справедливого распределения, честности); 

-идентификация поступка как морального/аморального на основе соотнесения действия с 

моральным эталоном; 

-решение моральной дилеммы. 



Решающее значение для формирования ориентации на моральное содержание ситуации имеет 

общение со сверстниками, тогда как характер общения с взрослыми ориентирует ребенка, в первую 

очередь на систему конвенциональных норм. 

Критериями сформированности универсального действия нравственно-этического 

оценивания являются: 

-структура ценностного сознания; 

-уровень развития морального сознания; 

-присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; 

-полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной дилеммы, 

требующей осуществления морального выбора. 

Учебные предметы гуманитарного цикла и, в первую очередь, литература наиболее адекватны 

для формирования универсального действия нравственно-этического оценивания. Существенное 

значение имеют формы совместной деятельности и учебного сотрудничества учащихся, которые 

открывают зону ближайшего развития морального сознания. 

Формирование морального действия, как и любого другого действия, определяется полнотой 

ориентации учащегося на существенные для решения моральной дилеммы и осуществления 

морального выбора условия. Учет ценностно-смысловой, эмоциональной составляющей морального 

действия составляет необходимое условие успешности любой программы морального развития 

учащихся (N.Eisenberg, 1987, 1992). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие воли и произвольности происходит в процессе общения ребенка со взрослым как 

посредником в приобщении ребенка к культурному опыту и его усвоении. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности может стать способность: 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 

ошибки; 

 начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

Произвольное выполнение действия включает в себя умение строить собственное поведение 

в соответствии с требованиями конкретной ситуации, предвосхищая промежуточные и конечные 

результаты действия и подбирая соответствующие им необходимые средства. 

Выделение системы универсальных регулятивных действий основывается на 

функциональном и структурном анализе деятельности. Подчеркнем, что речь идет о любой 

деятельности, включая учебную. 

Функциональный анализ деятельности направлен на ориентировочную, контрольную и 

исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002) и учитывает: 

В ориентировочной части: 
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли с 

образцом); 



характер ориентировки (свернутый - развернутый, хаотический -организованный); 

размер шага ориентировки (мелкий - пооперационный - блоками; есть ли предвосхищение будущего 

промежуточного результата и на сколько шагов вперед; предвосхищение конечного результата); 

-характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия); 

В исполнительной части: 
степень произвольности - хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и соотнесения 

с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действие в соответствие с планом; 

характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное -самостоятельное выполнение 

действия); 

В контрольной части: 
степень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с планом контроля; наличие средств 

контроля и характер их использования); 

характер контроля свернутый - развернутый, констатирующий -предвосхищающий); 

характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное -самостоятельное выполнение 

действия). 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие компоненты: 

 Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней); 

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении 

с определенными условиями; 

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 

неудачи, отношение успеху и неудаче); 

 мераразделенности действия (совместное или разделенное); 

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности являются 

показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 

уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного 

выполнения действия. Ниже представлены виды оказываемой помощи, которые могут стать основой 

оценки сформированности регулятивных универсальных действий учащегося и уровня 

произвольности действия (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г., 2006). 

Виды оказываемой помощи 

(5 - наиболее низкий уровень регуляции действия) 

Степень 

помощи 

Условия,   при которых 

оказывается помощь 

Содержание помощи 

 Действие выполняется неуверенно Одобрение, поддержка 

 Возникают трудности, остановка Замечания «Попробуй еще раз» 

«Выполняй дальше» 

 Действие выполняется ошибочно Вопрос «Разве так?» 

 Действие выполняется ошибочно 

повторно 

Вопрос «Почему?» с просьбой 

объяснить причину действия 

 Неправильно выполняется все 

задание 

Показ, демонстрация правильного 

выполнения действия, инструкция в 

действенном плане 

Регулятивные универсальные действия направлены на управление познавательной и 

преобразовательной деятельностью. Выбор оптимальной учебной дисциплины определяется 

возрастом учащегося. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные 

действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной  цели; 



 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств: 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 

выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Особого внимания заслуживает такое общеучебное универсальное учебное действие как 

рефлексия. Рефлексивность самооценки как способность оценить границу собственных 

возможностей - является генеральным приобретением в становлении самооценки в младшем 

школьном возрасте. Рефлексивная самооценка характеризуется широтой диапазона критериев 

оценок, их соотнесенностью, обобщенностью, отсутствием категоричности, аргументированностью, 

объективностью. Дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают 

требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению со сверстниками и 

хорошо ими принимаются (А.В. Захарова, 1993). 

Рефлексия учащимся своих действий предполагает осознание им всех компонентов учебной 

деятельности: 

- осознание учебной задачи (Что такое задача? Какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? Что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?) 

- Осознание цели учебной деятельности (Чему я научился на уроке? Каких целей 

добился? Чему можно было научиться еще?) 

- Оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Универсальные логические действия 
Логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под 

логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические 

операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем - индуктивной или дедуктивной). 

Номенклатура логических действий включает: 

 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, 

определения общих признаков и составления классификации); 

 опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот или иной 

класс); 

 анализ-выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части; синтез-

составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

 сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

 обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 



 доказательство - установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

 подведение под понятие - распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез; 

 вывод следствий; 

 установление аналогий; 

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности учащихся, 

происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая грамотность в первую очередь 

формируется на уроках русского языка, то логическая грамотность - в процессе изучения 

математики. Именно в математике логические формы и отношения проявляются в явной форме как 

предмет усвоения учащимися. Логические действия, выступая инструментальным базисом 

математики, позволяет также упорядочить и систематизировать имеющиеся математические знания, 

вывести и конструировать новые знания. 

В качестве сложного составного логического действия можно рассматривать общий 

прием решения задач. Большое значение при обучении математике имеет формирование общего 

приема решения задач. Анализ практики показывает, что основное внимание уделяется 

ознакомлению со специальными способами решения отдельных типов задач. Это часто приводит к 

тому, что учащиеся не приобретают умения самостоятельно анализировать и решать различные типы 

задач. Поэтому проблема овладения общим приемом решения задач продолжает оставаться 

актуальной и должна разрабатываться в методике обучения математике. 

Общий прием решения задач включает: знания этапов решения (процесса), методов 

(способов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения в зависимости от умения 

анализировать текст задачи, а также владение предметными знаниями: понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, логическими приемами и операциями. 

Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и 

невербальных средств 

В результате анализа задачи текст выступает как совокупность определенных смысловых 

единиц. Однако текстовая форма выражения этих величин сообщения часто включает 

несущественную для решения задач информацию. Чтобы можно было работать только с 

существенными смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с использованием 

условной символики. После того когда данные задачи специально вычленены в краткой записи, 

следует перейти к анализу отношений и связей между этими данными. Для этого осуществляется 

перевод текста на язык графических моделей, понимаемый как представление текста с помощью 

невербальных средств - моделей различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, 

символического рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет 

обнаружить в нем свойства и отношений, которые часто трудно выявляются при чтении текста. 

Установление отношений между данными и вопросом 

Реализация этого компонента общего приема решения задач предусматривает установление 

отношений между: данными условия, данными требования и данными условия и требования задачи. 

На основе анализа условия и вопроса задачи определяется способ решения задачи (вычислить, 

построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий.  При этом 

устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. Как было указано 

выше, выделяются четыре типа отношений между объектами и их величинами - равенство, часть-

целое, разность, кратность, сочетание которых определяет разнообразие способов решения задач. 

Знаково-символические универсальные учебные действия 
Знаково-символические универсальные действия, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие 

функции отображения учебного материала; выделения существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирования обобщенных знаний. Это действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую); 

-  преобразование модели - изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Критериями сформированности универсальных знаково-символических действий могут 

стать следующие характеристики: 

• рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, алфавитов, синтаксиса и пр.; 

• обратимость - способность переходить от плана означаемого к плану означающего и обратно, 



от использования одного языка к другому; 

• инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого инварианта содержания 

при изменениях его формы (например, в случае кодирования одного содержания разными знаково-

символическими средствами; 

• интенция - сознательное, произвольное, намеренное использование или построение тех или 

иных знаково-символических средств; 

• отделенность - неотделенность знаково-символических средств от объекта. 

Моделирование предполагает сформированность всех операций с характеристиками 

рефлексии, обратимости, инвариантности и интенции. 

Моделирование широко используется в обучении, как особая форма наглядности для 

выявления и фиксации существенных особенностей и отношений. В качестве моделей - 

заместителей объектов выступают как предметные, так и знаковые образования (схемы, чертежи, 

формулы). Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает 

применение разных знаково-символических средств, которые, как правило, не являются 

специальным объектом усвоения с точки зрения характеристик их как знаковых систем. 

Использование разных знаково-символических средств для выражения одного и того же содержания 

выступает способом отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в психологии и 

педагогике в качестве существенного показателя понимания текста учащимися. 

Анализ философской литературы показал, что в моделировании выделяется ряд компонентов, 

выступающих этапами в практике его использования: выбор (построение) модели, работа с моделью 

и переход к реальности.  

Аналогичные этапы  (компоненты) входят и в  состав учебного моделирования: 

• предварительный анализ текста задачи; 

• перевод текста на знаково-символический язык, с помощью вещественных или графических 

средств, приводящий к построению модели; 

• работа с моделью; 

• соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами). 

Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим составом 

операций и средствами, которые согласно психологическим исследованиям должны стать 

самостоятельным предметом усвоения. 

Предварительный анализ, целью которого является адекватное понимание текста, 

достигается через умение восстановить предметную ситуацию, выделить основные смысловые 

единицы текста. В общей деятельности моделирования действие анализа является 

подготовительным этапом для осуществления действия перевода и построения модели. 

Предварительный анализ включает ряд приемов, описанных в литературе, относящейся к 

разным областям знания. Это, прежде всего, проведение семантического анализа текста. Он 

предполагает работу над отдельными словами, терминами, перефразирование, переформулирование 

текста. Другими приемами анализа текста, направленными на его понимание, являются постановка 

вопросов, определенный способ чтения текста, выделение смысловых опорных пунктов. В 

методической литературе разработаны системы вопросов, ведущих к осмыслению текста. 

Перевод текста на знаково-символический язык делает обозримыми связи и отношения, 

скрытые в тексте, способствуя тем самым поиску и нахождению структуры текста. Эффективность 

перевода текста определяется, помимо адекватности его понимания, видами знаково-символических 

средств, способами представления, полнотой и связями между основными смысловыми единицами 

текста. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык и построение модели нужны не 

сами по себе, а для получения новой информации, то в процессе перевода должны учитываться 

требования, предъявляемые к выбору и характеристикам знаково-символических средств. 

В литературе выделяются разные требования к знаково-символическим средствам 

представления информации. Применительно к учебному процессу в школе в качестве наиболее 

значимых можно указать такие как: 

• абстрактность, 

• лаконичность, 

• обобщение и унификация, 

• четкое выделение элементов, несущих основную смысловую нагрузку, 

• автономность, 

• структурность, 

• последовательность представления элементов. 



По абстрактности различают следующие знаково-символические средства: предметно-

конкретные, упрощенно-графические изображения обозначаемых объектов (пиктограммы, 

иконические знаки); условно-образные (геометрические фигуры и др.); условные знаки, индексы 

(буквенно-цифровая символика). 

Лаконичным является знак, форма которого не имеет лишних элементов, а содержит только 

те из них, которые являются необходимыми для сообщения информации. Обобщенность и 

унификация знаково-символических средств достигается через единообразие форм элементов, 

выражающих одинаковый смысл (объекты, процессы и др.), характер элементов формы, масштабное 

соответствие и т.д. Автономность означает, что части текста, которые передают самостоятельное 

сообщение, необходимо представлять разными знаково-символическими средствами и отделять 

друг от друга, что облегчает восприятие информации. Под структурностью понимается 

материализация взаимосвязей знаков, фиксирующих все компоненты задачи. При этом отдельные 

компоненты могут иметь свои подструктуры. Последовательность представления текста знаково-

символическими средствами определяется логикой отношений между компонентами задачи. 

Работа с моделью. Вынесение во внешний план элементов задачи и их отношений настолько 

обнажает связи и зависимости между величинами в задаче, что иногда перевод сразу ведет к 

открытию способа решения. Однако во многих задачах построение модели - перевод текста на язык 

графики является только началом анализа, для решения задачи требуется дальнейшая работа со 

схемами. Именно здесь возникает необходимость формирования у учащихся умения работать с 

моделями, преобразовывать их. При этом необходимо иметь в виду, что уровень графической 

подготовки при построении модели и работе с ней (согласно психологическим исследованиям) 

определяется главным образом не степенью владения техникой выполнения графического 

изображения, а готовностью к мысленным преобразованиям образно-знаковых моделей. 

Работа с моделью может заключаться или в достраивании схемы, исходя из логического 

выведения, расшифровки данных задачи, или в видоизменении схемы, ее переконструировании, или 

в том и другом. 

Соотнесение результатов работы на модели с текстом. Из практики известно, что 

учащиеся после решения задачи так или иначе проверяют свои ответы для доказательства того, что 

они удовлетворяют условиям и требованиям задачи. Однако соотнесение результатов с текстом 

задачи не есть только проверка соответствия результата требованиям задачи. 

Принципиально важным является установление соответствия построенной модели структуре 

задачи. Выявленное несоответствие может выступать основанием для понимания и объяснения 

неправильности как выработанного пути решения задачи, так и полученного ответа. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык, приводящий к построению 

модели, является важным этапом решения задач и вместе с тем вызывающий наибольшие трудности 

у учащихся, рассмотрим его более подробно. 

Создание моделей может осуществляться по-разному: 

1) материализация структуры текста задачи путем представления с помощью знаково-

символических средств всех составляющих текста в соответствии с последовательностью изложения 

информации в задаче. Завершающим построение модели при этом способе будет символическое 

изображение вопроса задачи. Созданная модель текста дает возможность выделить отношения 

между компонентами задачи, на основе которых находятся действия, приводящие к ответу на 

вопрос. 

2) материализация логической схемы анализа текста задачи, начиная с символического 

представления вопроса и всех данных (известных и неизвестных), необходимых для ответа на него. 

В такой модели фиксируется последовательность действий по решению задачи. 

При первом варианте моделирования текста задачи могут быть использованы самые разные 

знаково-символические средства (отрезки, иконические знаки и др.). При этом каждое из данных 

задачи представляется в виде отдельных конкретных символов. 

При втором варианте моделирования наиболее удобным являются графы. 

Последовательность операций решения в виде графа вытекает из более общих схем анализа, в 

которых отражаются основные отношения между данными задачи. Поскольку такого типа модели 

представляют конечный результат ориентировки в тексте задачи, для их построения необходимо 

владение умением осуществлять полный анализ текста, выделять все компоненты (известные, 

неизвестные объекты, величины, отношения между ними, основные и промежуточные вопросы). 

При создании различного типа моделей очень важно понять, какая информация должна быть 

включена в модель, какие средства (символы, знаки) будут употребляться для каждой составляющей 

текста, какие из них должны иметь одинаковую символику, а какие - различную. Так, например, на 



уроках математики в процессе построения модели и работы с ней проводится анализ текста и 

перевод на математический язык. 

Таким образом, умение строить учебные модели и работать с ними является одним из 

компонентов общего приема решения задач. Визуализация словесно заданного текста при изучении 

математики с помощью модели позволяет перевести сюжетный текст на математический язык и 

увидеть структуру математических отношений, скрытую в тексте. Использование одних и тех же 

знаково-символических средств при построении модели для математических задач с разными 

сюжетами и разных типов способствует формированию обобщенного способа анализа задачи, 

выделению составляющих ее компонентов и нахождению путей решения. Каждая учебная 

дисциплина определяет требования к используемым моделям и их особенности, связанные с 

предметным содержанием дисциплины. 

Коммуникативные универсальные действия 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Значение коммуникативных действий в контексте общих целей образования. 

В наиболее широком значении коммуникация рассматривается как смысловой аспект 

общения и социального взаимодействия. Коммуникация обслуживает совместную деятельность 

людей и предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности - 

установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также 

процессы межличностного восприятия, включая понимание партнера. 

Согласно положениям культурно-исторического подхода, служащего методологической 

основой концепции УУД, взаимодействие (сотрудничество) ребенка со взрослым выполняет 

несколько фундаментальных функций: 

трансляцию культурно-исторического (родового) опыта человечества, 

организацию деятельности ребенка по присвоению этого опыта, что является решающим 

условием развития человеческой психики (в терминологии некоторых концепций - социализации 

ребенка). Содействие и сотрудничество выступают как та реальная деятельность, внутри которой 

совершаются процессы психического развития и становления личности, 

предоставляют средства для осуществления самого мышления как интериндивидуального 

процесса в противоположность процессу интраиндивидуальному: возникая как средство общения, 

слово становится средством обобщения, т.е. мышления. Благодаря знаковой (вербальной) природе 

коммуникации общение и обобщение (мышление) связаны изначально. 

В контексте задач образования ценность овладения учащимися коммуникативными 

действиями и навыками кооперации диктуется необходимостью их подготовки к реальному 

процессу взаимодействия с миром за рамками школьной жизни. Современное образование не может 

игнорировать то обстоятельство, что обучение всегда погружено в определенный социальный 

контекст и должно отвечать его требованиям и нуждам, а также всемерно способствовать 

становлению гармоничной личности. 

В силу этого современное общество - как отечественное, так и западное - ставит перед 

системой образования в качестве основных такие задачи, которые раньше считались 

факультативными и достигаемыми как бы автоматически - в виде побочного продукта усвоения 

знаний, умений и навыков. К числу таких задач относятся толерантность и умение жить с другими 

в многонациональном обществе, что в свою очередь предполагают: 

 осознание приоритетности многих общих для всех членов общества проблем над 

частными, 



 следование моральным и этическим принципам, отвечающим задачам современности, 

 понимание, что гражданские качества основаны на уважении друг друга и обмене 

информацией, т.е. умении слушать и слышать друг друга, 

 умение сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы. 

Критичность мышления в сфере взаимоотношения с другими людьми невозможна без 

осознанности соотношения принятых ценностей, индивидуальных и общественных интересов, без 

практики гибкого сочетания разных интересов. 

В соответствии с такими задачами большое значение придается проектным формам работы, 

где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При 

этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Коммуникативная компетентность - умение ставить и решать определенные типа 

коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения 

(Петровская Л.А., 1982). 

Задачи общения, сотрудничества и взаимодействия решаются, главным образом, при опоре 

на речевые средства и действия. Речевая компетенция — это система речевых действий, т.е. 

использование языковых средств с учетом закономерностей их функционирования для построения 

высказываний от простейшего выражения чувства до передачи нюансов интеллектуальной 

информации. Условием эффективного усвоения языковых средств служит их активное применение в 

контексте реальной коммуникативной деятельности. 

Но речевые действия полифункциональны: помимо коммуникативных функций, связанных с 

общением с партнерами по совместной деятельности, они также выполняют функции регуляции 

собственной деятельности субъекта (планирование, контроль, оценка), а также служат средством 

интериоризации - переноса во внутренний план в процессе усвоения новых умственных действий и 

понятий. 

Номенклатура и характеристика коммуникативных действий в составе УУД 

Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией опирается на: 

• умение слушать и слышать друг друга; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• умение представлять информацию, сообщать в письменной и устной форме; 

• готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое, 

• умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

• планирование общих способов работы; 

• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 



• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать. 

Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы): 

• умение устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников; 

• умение эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее, как задачу 

через анализ ее условий. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества: 

• уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

• адекватное межличностное восприятие; 

• готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

В номенклатуру универсальных учебных действий, помимо коммуникативных действий, 

входят непосредственно с ними связанные, но отчасти иные по функции речевые виды действий. 

Речевые действия направлены прежде всего на регуляцию собственной деятельности 

субъекта (в данном контексте ученика). К основным видам речевых действий относятся: 

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности в форме громкой социализированной речи или в 

форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

Роль универсальных коммуникативных и речевых действий в развитии личности 

учащихся. 

Развивающий потенциал коммуникативных и речевых действий не ограничивается сферой 

своего непосредственного приложения - общением и сотрудничеством, но и напрямую затрагивает 

познавательные процессы, в также личностную сферу школьников. 

1.Умение и готовность детей систематически и тщательно «проговаривать» процесс решения 

заданий в форме громкой социализированной речи выступает в качестве одного из решающих 

условий полноценного - сознательного - усвоения изучаемых действий или понятий (П.Я. 

Гальперин), ведет к развитию внутреннего плана действий, поднимает на новый уровень мышление 

учащихся. 

2.Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умение анализировать содержание 

и процесс своей мыслительной деятельности. "Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?" - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

  3.Рефлексивные способности школьников в свою очередь становятся основанием для 

развития самосознания, в первую очередь такого ее компонента, как самооценка. Последняя по мере 

освоения коммуникативных действий и накопления опыта реального взаимодействия в группе 

сверстников постепенно приобретает адекватный и дифференцированный характер. 

4.В процессе совместной, коллективно-распределенной деятельности с учителем и, особенно, 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

5.Кооперация со сверстниками создает условия не только для преодоления эгоцентризма как 



познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

6.Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в конечном счете способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

7.При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в 

них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. Возможность почувствовать себя полноправным участником 

образовательного процесса, вместе делающим общее дело, усиливает понимание каждым 

участником процесса своей меры ответственности за конечные результаты совместной работы. 

8.Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится хорошей 

основой для формирования у учащихся организаторских качеств: инициативности, лидерства, 

умения налаживать контакты и предложить план общего действия, находить разумные 

компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя самокритичность, дружелюбие и 

уверенность в своих силах. 

9.Кооперация со сверстниками, опирающаяся на внешний социальный контроль и 

непосредственную обратную связь, создает особо благоприятные условия для усвоения механизмов 

эмоционально-волевой регуляции собственного поведения, ориентации его на принятые ценностно-

нравственные и этические нормы. 

Связи коммуникативных действий с основными учебными предметами 

Основные виды коммуникативных и речевых действий, приведенные выше, в силу своего 

действительно универсального, т.е. максимально обобщенного характера естественным образом 

распространяются на все учебные предметы и, особенно, на внеурочную деятельность. 

Поскольку нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, а работа учеников в малых 

группах не требовала бы координации разных точек зрения в ходе достижения общего результата, 

актуальная проблема заключается скорее в подборе содержания и разработке конкретного набора 

наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), а главное, в 

овладении педагогическим составом методиками организации в классе учебного сотрудничества 

(«учитель-ученик», «ученик-ученик»). Без внедрения соответствующих педагогических технологий 

коммуникативные действия и основанные на них компетенции будут, как и сегодня, принадлежать 

сфере индивидуальных способностей ученика (в основном не соответствующих современным 

требованиям). 

 

 Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 



• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

 

Педагогические 

технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

 

Учебные предметы 

(предметные области) по приоритетному 

использованию педагогических технологий 

Технология проектного 

обучения: 

- замысел; 

-реализация; 

-продукт 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

-Технология 

-Английский язык 

-Естественно-научные предметы 

-Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Технология проблемного 

изложения учебного 

материала 

образовательная 

задача: организация 

условий, 

провоцирующих 

детское действие) 

Познавательные УУД. 

 

-Математика и информатика 

Естественно-научные предметы 

- Филология 

-ОБЖ 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

-Естественно-научные предметы 

-Филология 

-Математика и информатика 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

- Филология 

- Искусство 

- Математика 

- Естественно- 

научные предметы 

Технология развития 

критического мышления 

(развитие 

коммуникативных 

умений, умения 

работать с 

информацией) 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

-Естественно-научные предметы 

-Филология 

-Математика и информатика 

Технология модульного 

обучения 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Химия 

-Общественно-научные предметы 

 

Кейс – технология Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

-Общественно-научные предметы 

 

Технология учебной 

игры 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Физическая культура 

 

Логика программы формирования универсальных учебных действий 

Учебные ситуации 



ситуация-проблема  
-протопит реальной 

проблемы, которая 

требует 

оперативного 

решения (с 

помощью подобной 

ситуации можно 

вырабатывать 

умения по поиску 

оптимального 

решения) 

 

ситуация-

иллюстрация 
— прототип реальной 

ситуации, которая 

включается в качестве 

факта в лекционный 

материал (визуальная 

образная ситуация, 

представленная 

средствами ИКТ, 

вырабатывает умение 

визуализировать 

информацию для 

нахождения более 

простого способа её 

решения) 

ситуация-оценка 
— прототип 

реальной ситуации 

с готовым 

предполагаемым 

решением, которое 

следует оценить, и 

предложить своё 

адекватное решение 

 

ситуация-тренинг 
— прототип 

стандартной или другой 

ситуации (тренинг 

возможно 

проводить как по описанию 

ситуации, так и по её 

решению) 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 



дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Она является одной из форм организации учебно-воспитательного процесса, она способствует 

повышению качества образования, демократизации стиля общения учителей и учащихся, развитию 

персональных компетентностей обучающихся, их успешной социализации. 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего обучения в рамках индивидуализации образовательного процесса, направлена на 

выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, подбор методов, 

сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов и 

выводы по работе), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, а 

также предметных и метапредметных умений. 

Цель проектно-исследовательской деятельности: создание условий для формирования у 

учащихся функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе 

на основе приобретения субъективно новых знаний, развития творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации. 

 Задачи проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе: 

1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные 

шаги по достижению поставленной цели, подобрать методы и формы работы по теме исследования).  

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь 

выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).  

3. Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).  

4. Формирование и развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь 

понятие о библиографии).  

5. Формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции (учащийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

6. Интенсификация освоения знаний по базовым предметам, формирование системы 

межпредметной интеграции и целостной картины мира. 

7. Формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся как одного из 

факторов их успешной социализации в будущем. 

 Содержание проектно-исследовательской деятельности 

 Проектно-исследовательская деятельность является составляющей учебной деятельности 

учащихся и является обязательной для учащихся средней и старшей школы, для учащихся младшего 

звена в соответствии с нормативами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС. В 9 и 11 классах защита индивидуального проекта является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 



Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. Общее руководство 

проектно-исследовательской работой в школе, ее координация, контроль за выполнением этапов, а 

также методическая и организационная помощь на каждом этапе осуществляются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

непосредственно организуют и руководят ею учителя, педагоги дополнительного образования. 

 Направление и содержание проектно-исследовательской деятельности определяется 

учащимися совместно с руководителем. Для организации проектно-исследовательской 

деятельности учителя в рабочих программах должны указать предполагаемые темы проектов и 

примерные сроки их сдачи. При выборе темы необходимо учитывать, как приоритетные 

направления развития школы и общества в целом, социально-значимые события и даты, так и 

индивидуальные интересы учащихся и педагога.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно- экономический механизм внедрения); 

 • содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 • количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

 • длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

 Процесс работы над проектом осуществляется через ряд последовательных этапов 

(подготовительный, технологический, презентативный, заключительный этапы). 

Не позднее, чем за две недели до защиты проектно-исследовательская работа 

предоставляется руководителю проекта для корректировки и оценивания. 

Методический совет школы организуют семинары для учителей по проектно-

исследовательской деятельности и осуществляют консультативную помощь.  

Требования к оформлению проектно-исследовательской работы и критерии оценивания 

прописаны в Положении о проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 



другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 



• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять 

больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 



. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу 

с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, 

а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 



в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 



рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 

образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени 

причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля. 



Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

Информационная образовательная среда основной школы как основа для формирования 

ИКТ - компетентности школьников 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. Условия формирования ИКТ - 

компетентности обучающихся -насыщенная информационная среда образовательного учреждения.  

ОП основной школы ориентирована на высокий уровень информатизации, где преподавание всех 

предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во 

всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ -компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы. 

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В начальной школе в рамках основной образовательной программы идет формирование ИКТ 

- грамотности младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области 

ИКТ и строится программа для основной школы. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения человеком ИКТ-компетентности. ИКТ-компетентность предоставит ему средства для 

успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ-компетентность определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле: 

 определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

• управление информацией - умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

• интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию 

(обобщение, сравнение и противопоставление данных); 

• оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

• создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ (способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении) 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В 

то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 



естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется 

общее умения поиска информации. 

Планируемые результаты программы формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

При освоении личностных действий формируется: 

-критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

-создание простых медиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

-обмен гипермедиасообщениями; 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности включает в себя следующие разделы: 

Разделы Содержание 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов 

и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, 

фиксация 

информации 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. 

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов 

Создание 

графических 

сообщений 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев 

Редактирование 

сообщений 

Редактирование текста фотоизображений, их цепочек 

 (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей 

Создание новых 

сообщений 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 

сообщений путём комбинирования. Имеющихся экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста Использование ссылок из текста для организации 



информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание 

структурированных 

сообщений 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c        

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 

Представление и 

обработка данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях 

и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм 

Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма 

Коммуникация, 

Проектирование, 

Моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ— 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения 

ИКТ - компетентности 

Для формирования ИКТ - компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

• технические- персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический 

планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровые датчики с интерфейсом, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей. 

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные 

учебные дисциплины. 

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три 

основных уровня развития информационной среды школы: 

пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 

лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения ресурсов 

внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 



сотрудничества и умения учиться в общении 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии Вологодской области, ее достижений и культурных 

традиций; 

-образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 



на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 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 образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 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; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Школа находится в постоянном взаимодействии с широкой сетью социальных партнеров, 

которые являются серьезным подспорьем для осуществления задуманных инноваций. В реализации 

проекта также участвуют специалисты и преподаватели различных организаций, заинтересованных 

в развитии школы и привлечении её выпускников в качестве абитуриентов, а в дальнейшем 

студентов. 

В настоящее время заключены договора о сотрудничестве с несколькими вузами города, в 

частности с СПбГУ и Горным университетом. 

 Количество партнеров уже превышает 20. Перечень социальных партнеров: РГПУ имени 

А.И.Герцена, Государственный университет ГПС МЧС России, Муниципальное образование 

«Город Петергоф», ГУ «17 отряд ГПС МЧС по Санкт-Петербургу», ПСО им. Князя Д.А.Львова, 

ОПДН ОМВД, ГУП «Флора», Детская поликлиника № 67, ДОУ № 6, ДОУ № 11, ДОУ № 14, ГБУ 

ДО ЦППМСП «Доверие», ГУ Центр социальной помощи семье и детям, ГУ Центр воспитательного 

сопровождения несовершеннолетних «Контакт», Центр занятости населения Петродворцового 

района, Русско-немецкое общество «МОСТ». Наличие и количество договоров (соглашений) о 

сотрудничестве с учреждениями культуры и дополнительного образования: КЦ «Каскад», К/т 

«Аврора», ДДТ «Петергоф», ДДТ «Ораниенбаум», ДЮЦ «Петергоф», ДЮСШОР, ГБУ ДО 

ЦППМСП «Доверие». 

Школа активно взаимодействует с различными учреждениями и организациями 

Петродворцового района и города. Одно из ярких направлений взаимодействия – кадетское 

образование. В рамках каждого образовательного направления можно представить следующую 

схему социального партнерства. 

Проекты и мероприятия, реализуемые с участием социальных партнеров – 

«якорных» организаций. 

Название 

ОП 

Социальные 

партнеры по 

реализации ОП 

Формы, содержание взаимодействия 

ОП 

«Спасатель 

МЧС России» 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование «Город 

Петергоф» 

 организация экскурсий;                                                                                                                                    

 помощь в организации и проведении 

«Торжественной церемонии приведения к 

торжественной клятве кадета»; посещение К/т 

«Аврора», КЦ «Каскад», Ледового дворца.   

ГКУ «17-й отряд 

федеральной 

противопожарной 

службы МЧС 

России по Санкт-

Петербургу» 

 сопровождение походов и мероприятий;   

уроки мужества, встречи с героями;                                                                                                                                                

 строевая подготовка;   противопожарная 

подготовка;   строевые смотры;   

 подготовка документов выпускников для 

прохождения испытаний в целевом потоке в 

Университет ГПС МЧС России, колледж МЧС. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд 

имени князя 

А.Д.Львова»,  

пос. Стрельна 

 предоставление имеющейся в ПСО учебно-

материальной базы для организации и проведения 

занятий с учащимися классов «Спасатель»; оказа-

ние помощи в организации и проведении соревно-

ваний по пожарно-прикладным видам спорта, в 

подготовке к ним учащихся; 

 содействие в организации ознакомительных 

и тематических экскурсий на объекты ГО и ЧС, по-

жароопасные объекты экономики, выставки, музеи.  

ГБОУ ДОД 

«Балтийский берег» 

 методическая помощь, организация и 

проведение Городского Слёта дружин юных 

пожарных;                                                                         

 организация и проведение городских 

соревнований «Пожарный дозор»; «Школа 

выживания. Медико-санитарная подготовка»;  

«Меткий стрелок»; «Зарница Северозапада». 

Санкт-

Петербургский 

Университет ГПС 

МЧС России. 

 участие в «Торжественной церемонии 

приведения к торжественной клятве кадета»;   

 помощь в подготовке выпускников к 

поступлению в Университет;   

 методическая помощь, экскурсии, 

профориентация. 

ГОУ ДОД ДЮЦ 

«Петергоф» 

 организация и проведение районных 

соревнований «Меткий стрелок»;  «Смотр строя и 

песни. Равнение на знамёна»;     районного этапа 

военно-спортивной игры «Зарница»;                                                         

 работа на базе школы «Школы здорового 

образа жизни», спортивной секции по   

рукопашному бою;  по спортивному туризму; 

подготовка к соревнованиям по спортивному 

ориентированию,  скалолазанию; организация и 

проведение многодневных, в т.ч. лыжных походов 

в другие города                                                                                                                                  

ГОУ ДОД ДДТ 

«Петергоф» 

 координация работы школьного ДОО 

«Спасатель» 

Гос. инспекция 

по маломерным 

судам 

 совместная программа «Спасение на водах» 

Санкт-

Петербургский КК 

 организация и проведение совместных 

праздников; вокальной, хоровой, танцевальной 

студии 

Военный 

комиссариат 

 мероприятия и по работе с допризывной мо-

лодежью; спортивные соревнования 

ГОУ ДОДДДТ 

«Ораниенбаум» 

 совместная организация ансамбля 

«Барабанная фиеста»; организация и проведение 

праздников 

ОП «Юный 

предпринима-

тель» 

 

 

 

 

 

Санкт-

Петербургский 

Университет 

технологий 

управления и 

экономики 

 проведение совместных мероприятий; 

 помощь в подготовке выпускников к 

поступлению в Университет;   

 методическая помощь, экскурсии, 

профориентация. 

ГОУ ДОД ДДТ 

«Петергоф» 

 организация и проведение праздников; 

творческих конкурсов;                                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 работа на базе школы танцевальной студии 

бального танца «Акцент». 

ГОУ ДОД ДДТ 

«Ораниенбаум» 

 организация и проведение праздников; твор-

ческих конкурсов;                                                                                                      

 работа на базе школы вокальной; хоровой 

студии; ансамбля «Веселые нотки».  

ОАО 

«Петергофская 

нефтебаза» 

организация и проведение совместных 

мероприятий; 

посещение предприятия, знакомство с 

профессиями. 

ООО «Кавалер» 

(предприятие 

общест. и соц. 

питания) 

организация и проведение совместных 

мероприятий; 

посещение предприятия, знакомство с 

профессиями. 

ООО «Рус 

Ресайклинг К» 

программа посещения «Кидбурга» - 

профессиональное ориентирование 

ОП «Юный 

исследователь» 

Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет 

организация и проведение совместных 

мероприятий; исследований; проектов; 

лабораторные практикумы «Шаги в науку»; 

летняя школа для учащихся 8-10 кл. на базе 

физического факультета и факультета ПМПУ. 

ГМЗ 

«Петергоф»

  

Детский образовательный проект культурно-

исторической и проф. направленности «Новая 

ферма» 

НПО «Уни 

Шанс» 

Проект школа «УниШанс»: 3раза в год – очная 

школа; в течение года – на интернет-портале 

Детская районная 

библиотека 

Совместные мероприятия; встречи с 

интересными людьми; 

Подготовка исследовательских проектов 

 

Осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с 

организациями высшего и профессионального образования 

 

 с кем заключен договор о 

сетевом взаимодействии 

(название учреждения) 

сроки,  

заключенного 

договора 

ссылка на договор 

о сетевом 

взаимодействии 

1.  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет  

3.02.2017 на 5 лет 

 

https://clck.ru/T2WTn  

2.   Горный университет 29.12.2017 на 

неопределенный срок 

https://clck.ru/T2WTn  

3.  ГБОУ ДПО Санкт-

Петербургская Академия 

постдипломного 

педагогического образования 

15.01.2020 на 

неопределенный срок 

 

https://clck.ru/T2WTn  

https://clck.ru/T2WTn
https://clck.ru/T2WTn
https://clck.ru/T2WTn


4.  ГАОУ ВО Ленинградской 

области "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 

05.09.2019 на 

неопределенный срок 

https://clck.ru/T2WTn  

5.  ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

20.04.2017 на 

неопределенный срок 

https://clck.ru/T2WTn  

6.  Краеведческий музей города  

Ломоносова 

21.01.2020 на год https://clck.ru/T2WTn  

7.  Малая Октябрьская детская 

железная дорога 

7.10.2019 на 5 лет https://clck.ru/T2WTn  

 

Ежегодно в конце октября школа проводит научно-практическую конференцию для 

педагогических работников и учащихся «Эффективная школа» в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. Школа становится площадкой для научных дискуссий, проводятся 

мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы как для учителей, так и для учащихся. 

Каждый год для учащихся 5х классов проводится торжественно посвящение в «Юные 

спасатели», «Юные предприниматели» и «Юные исследователи» на площадках образовательных 

организаций социальных партнеров. 

Мониторинг качества развития универсальных учебных действий: критерии и 

способы оценки сформированности УУД 

Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов предполагает 

изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего 

контроля. Большая часть методов и форм организации контроля (устные опросы, контрольные 

работы, диктанты, изложения и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образовательных 

учреждениях, направлена на определение уровня достижения предметных результатов. А 

материалы, предлагаемые для итоговой аттестации школьников в рамках Стандарта, разработаны на 

основе комплексного подхода, требуют от учащихся умения работать с информацией, осуществлять 

пошаговый самоконтроль и коррекцию своих действий, способность решать учебно-практические 

задачи и др. 

Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации с использованием 

механизмов независимой оценки знаний должна стать правильная организация системы текущего 

контроля, позволяющей ученику с пятого класса получить опыт выполнения заданий комплексного 

характера. Текущий и тематический контроль в основной школе необходимо проводить с пятого 

класса в той же логике, в которой разработаны итоговые работы. Однако это не значит, что 

традиционные методы и формы в школе полностью исчезают. Они потребуют внесения изменений 

и дополнений. Например, после проведения самостоятельной работы, которая предполагает 

небольшой объем, учащимся может быть предложено провести ретроспективную самооценку, 

сравнить выполнение с эталоном, на основе предложенных критериев оценить работу, определить 

причины ошибок и пути их преодоления. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с педагогической 

диагностикой в школе будет диагностироваться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 

свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных (общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - их уровень 

развития, соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» 

развития, и свойства. 

https://clck.ru/T2WTn
https://clck.ru/T2WTn
https://clck.ru/T2WTn
https://clck.ru/T2WTn


Условиями для оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1.соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2.соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

3.сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Действия Виды деятельности Классы / 

четверти 

     

Регуляти 

вные 

• ставить учебную задачу      

• правильно оформлять и вести записи в тетради      

• понимать последовательность действий      

• сравнивать полученные результаты с учебной задачей      

• определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности 

     

• оценивать деятельность  — свою и одноклассников      

• планировать свою деятельность      

• вносить изменения в содержание задач      

• определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины 

     

Познавательные универсальные действия 

Общеучеб 

ные 

• самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели 

     

• поиск необходимой информации (работать с учебником,      

дополнительной литературой, использовать   

компьютерные   средства поиска 

     

 информации)      

• владеть различными видами пересказа (устно и 

письменно) 

     

• различать стили текстов, воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

 

    

• составлять на основе текста таблицы, схемы, 

графики 

     

• составлять сложный и тезисный план      

• готовить доклады, выполнять реферативные работы 

• составлять конспект текста, выступления 

     

Знаково- 

символичес

кие 

• моделирование — преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графические 

или знаково-символические) 

     

Логические 

действия 

• преобразование модели с целью выявления общих 

законов 

     



• выделять главное      

• составлять простой план      

• сравнивать факты и явления по заданным 

критериям 

     

• выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение 

• формулировать вывод 

 

 

   

• классифицировать по нескольким признакам      

• доказывать и опровергать      

 • определять причинно-следственную связь между 

компонентами 

     

 • владеть навыками синтеза и анализа      

Коммуни 

ка- 

тивные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы      

• высказывать суждения      

• слушать друг друга      

• вести диалог      

• кратко формулировать свои мысли      

• продолжить и развить мысль собеседника      

• выслушивать и объективно оценивать другого      

• вырабатывать общее решение      

• выступать перед аудиторией      

• уметь донести своё мнение до других      

• находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения 

     

 

Свойства действия. Общая характеристика 
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и 

освоенность (П.Я.Гальперин, 1998). 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:в форме реального 

преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная - с 

заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия; 

-действие в словесной, или речевой, форме; 

-действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к 

правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем 

механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 

условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени 

обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 

действия. 



Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени 

автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в школе 

используются следующие положения: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и между 

ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующей ступени. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

различных ступеней школьного образования может меняться. 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и 

соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам на 

обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетенций) придает 

традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения совершенно иное направление. 

Привычные средства педагогической оценки, в том числе и тесты, не могут должным образом 

оценить результаты учебного процесса. Это связано с тем, что: 

• они не пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи, а умение видеть и 

ставить задачи; 

• они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися языком, но его 

применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной ситуации. 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 
 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности в школы № 319 включает 

оценку сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных 

действий, контроля и оценки. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) 

(Репкина Г.В., Заика Е.В., 1993). 

Мотивация учебной деятельности - включает учебные, познавательные, соревновательные 

(статусные), внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление 

поощрения, страх наказания за неуспехи). Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их 

интенсивность и место в мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень 

осознанности. Значимым фактором, влияющим на успешность учебной деятельности учащихся, 

является наличие положительной мотивации учения. В данном контексте мотивация 

рассматривается как внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности 

(деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением определенной потребности. 



В критерии «Сформированность положительной мотивации учения» предлагается 

диагностировать: 

внешнюю мотивацию (социальную) - широкие социальные мотивы, идущие от требований 

общества; узкие социальные мотивы - потребности в социализации личности самого учащегося; 

школьная мотивация - значимость школы для обучающегося; мотивация со стороны семьи; 

внутреннюю мотивацию (познавательную) по видам: ситуативный интерес, познавательный 

интерес, широкий познавательный интерес. 

Целеполагание - возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно 

говорить о двух типах целеполагания. Первый тип целеполагания - постановка частных задач на 

усвоение «готовых знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи понять, 

запомнить, воспроизвести. Второй тип целеполагания - принятие и затем самостоятельная 

постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни 

сформированности в зависимости от того, как осуществляется целеполагание - принятие 

поставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи. 

Умение адаптироваться и взаимодействовать в коллективе рассматривается как один из 

значимых компонентов процесса социализации личности, поскольку, как говорят данные 

социологов, каждому современному человеку за время его активной трудовой деятельности 

приходится не менее 5-6 раз менять свои трудовые функции (род и место занятий), а это значит 

вступать во взаимодействие с новой группой людей. Человек должен быть готов к выстраиванию 

взаимодействия в социуме как в мотивационном, так и в поведенческом планах. 

Данный критерий позволяет оценить и уровень развития первичного коллектива, который в 

структуре общешкольного коллектива является необходимым фактором воспитания личности. 

Профессиональное самоопределение - это осознанное, самостоятельное и добровольное 

построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающих выбор 

профессии, получение профессионального образования и совершенствование в данной 

профессиональной деятельности. 

Критерий «Сформированность учебно-познавательных умений и навыков» рассматривается 

как критерий образовательных достижений и как фактор, влияющий на эти достижения. 

Функция действия контроля в учебной деятельности - обеспечение эффективности учебных 

действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих 

корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как мера 

самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направленность на результат или 

способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля - констатирующий, 

сопровождающий действие, опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их 

продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно 

оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Критерий "Ценностное самоопределение" представлен через понятие самоопределение, 

которое в современной педагогике и психологии рассматривается как центральный механизм 

становления личной зрелости человека, включающий осознанный выбор им своего места в системе 

социальных отношений. 

Перечень оцениваемых нравственных качеств определяется целями школы, нравственным 

портретом ученика с учетом возрастных особенностей. Степень проявления качества зависит от 

внутренней мотивации субъекта в отношении своего поведения. 

Качество ярко проявляется, когда устойчивая внутренняя мотивация поступать правильно 

относится и к себе, и к другим. Школьник активно побуждает сверстников поступать и вести себя в 

соответствии с морально-нравственными правилами. 

Качество проявляется, когда внутренняя мотивация может быть не столь активной по 

отношению к другим. Не будучи социально активным, но следуя сильной внутренней мотивации, 

ученик устойчив в своем положительном поведении. 

Качество слабо проявляется, когда мотивация нравственного поведения положительно 

проявляется только в отдельных ситуациях под влиянием внешнего воздействия воспитателей, 

сверстников. 

Качество не проявляется, когда отсутствие внутренних мотивов у школьника настолько 

затрудняет ею позитивное поведение, что оно не проявляется совсем, даже при наличии внешних 

стимулов. 



В предложенной системе критериев каждый из них может рассматриваться одновременно и 

как критерий образовательных достижений, и как фактор, влияющий на эти достижения, что и 

создает объективные возможности для анализа мониторинговой информации по системе критериев. 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

В школе применяется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

мотивации к учебной деятельности (внешней и внутренней). 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов в школе проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 

  



2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но 

и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и ка-

чество образования в целом. 

По учебному плану на изучение русского языка в 5 классе отводится 204 часа в год (34 учеб-

ные недели; 6 учебных часов в неделю). 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Замести-

тель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом кор-

рекции программы. 

Используемый учебно-методический комплект содержит: 

 
1. Рабочая программа по русскому языку для 5 класса к УМК Л.М. Рыбченковой и др. -М.: 

«Просвещение», 2015 

2. Учебник: «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях. Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. 

Глазков, А.Г. Лисицын. - М.: «Просвещение», 2019 

3. Учебное пособие для учащихся «Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс» в 2-х частях авто-

ров Л.М. Рыбченковой, Т.Н.- М.: «Просвещение», 2019 

4. Учебное пособие для учащихся «Русский язык. 5 класс. Готовимся к ГИА. Тесты, творче-

ские работы, проекты» авторы: Нарушевич А.Г., Голубева И.В.-М.: «Просвещение», 2019 

5. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. — М.: Просвещение, 2011 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Рус-

ский язык» 
Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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, гор-

дость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразо-

ванию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирова-

ния, с помощью технических средств и информационных технологий; 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e0%f0%f3%f8%e5%e2%e8%f7%20%c0%2e%c3%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%ee%eb%f3%e1%e5%e2%e0%20%c8%2e%c2%2e&t=12&next=1


 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уро-

ках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

личными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, при-

надлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных язы-

ковых средств; 

говорение и письмо: 
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или про-

читанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружа-

ющей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рас-

сказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 



 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении постав-

ленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

чёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-

лённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использова-

ния выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.     

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличност-

ного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия си-

туации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместно-

сти использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, дока-

зывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответ-

ствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, ло-

гику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и ана-

литических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизво-

дить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изло-

жения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (ви-

дов) 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 ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную инфор-

мацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитан-

ных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её ре-

шение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного харак-

тера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных пред-

метов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (со-

общение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, ис-

тория, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, рас-

пределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определён-

ную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 

Обучающийся научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, рас-

писка, 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 пункту-

ационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• 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 

Обучающийся научится: 
• 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 (про-

стого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• 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 

Обучающийся научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особен-

ности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических 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, сооб-

щением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, офици-

ально-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 публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том 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 

Обучающийся научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии рус-

ского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оцени-

вать 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 

Обучающийся научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, при-

надлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую 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 синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 слово-

употребления; 

• 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; использовать эту информацию в различных ви-

дах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
• 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 ана-

лиза; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 науч-

ного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе муль-

тимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
• 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 литера-

турного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 функци-

онально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью гра-

фических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справоч-

ников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

 Обучающийся научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях уст-

ного 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носи-

теля языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов Рос-

сии и мира. 

 Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличност-

ного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия си-

туации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместно-

сти использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 



• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, дока-

зывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответ-

ствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, ло-

гику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и ана-

литических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизво-

дить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изло-

жения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (ви-

дов) 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 ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную инфор-

мацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитан-

ных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её ре-

шение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного харак-

тера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных пред-

метов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (со-

общение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, ис-

тория, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, рас-

пределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определён-

ную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 

Обучающийся научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, рас-

писка, 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 пункту-

ационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• 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 

Обучающийся научится: 
• 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 (про-

стого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 

Обучающийся научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особен-

ности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических 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, сооб-

щением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, офици-

ально-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 публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том 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 

Обучающийся научится: 



• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии рус-

ского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оцени-

вать 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 

Обучающийся научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, при-

надлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую 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 синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 слово-

употребления; 



• 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; использовать эту информацию в различных ви-

дах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
• 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 ана-

лиза; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 науч-

ного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе муль-

тимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

• 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 литера-

турного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 функци-

онально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью гра-

фических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справоч-

ников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

 Обучающийся научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях уст-

ного 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носи-

теля языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов Рос-

сии и мира. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к родному языку; 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не-

обходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Количество часов по программе 

1 Введение 6ч.  

2 Фонетика, графика, орфография 18ч.+ 2 ч. К.р. + 1 ч. Р.р. 

3  Морфемика.  Словообразование 21ч.+ 1 ч. К.р.+ 5 ч. Р.р. 

4  Лексикология 43ч.+ 1 ч. К.р.+6 ч. Р.р. 



5 Морфология 70ч.+ 5 ч. К.р. +11 ч. Р.р.  

6 Синтаксис. Пунктуация 40ч.+ 3 ч. К.р. + 11ч. Р.р. 

 7   Повторение 6 ч. 

 Итого 204ч. 

Контрольных работ: 12 ч. 

Развитие речи: 34 ч. 

 

 

 

Содержание тем в 5 классе 

1. Введение  
 Язык и языкознание. Введение. Язык и общение 

Текст. Основные типы речи. Знакомство с учебником. Язык как система знаков и средства челове-

ческого общения. Основные разделы языкознания (лингвистики). Осознание роли русского языка в 

жизни общества и государства, в современном мире, жизни человека; красоты, богатства, вырази-

тельности языка. 

Совершенствование умений читать, писать, слушать и говорить: составление схем, словарная ра-

бота, выполнение Определение главной мысли прослушанного текста, составление схем и плана. 

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

деление типовой принадлежности текста. Усвоение понятий «текст, тема текста, главная мысль тек-

ста», умение определять основные типы речи текста. 

2. Фонетика, графика, орфография  
Буква и звук. Алфавит. Транскрипция. 

Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Твердые и мяг-

кие согласные. Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог и ударение. Правописание безудар-

ных гласных в корне слова. Повторение по теме «Фонетика, графика».  

3. Морфемика, словообразование, орфография.  
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Корень слова. Родственные слова. Окон-

чание и основа. Приставки. Суффиксы. Сложные слова. Повторение по теме «Морфемика. Словооб-

разование. Орфография». 

4. Лексикология.  
Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. Устная и письменная речь. Раз-

говорная, книжная и нейтральная лексика. Толковые словари. Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. Тематическая группа. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Па-

ронимы.  

Понятие о чередовании. Чередование букв е – и в корнях. Чередование букв а – о в корнях. Суф-

фиксы -чик-, -щик-. Буквы и – ы после приставок. Особенности написания приставок, оканчиваю-

щихся на з – с. Фразеологизмы. Крылатые слова. Повторение по теме «Лексикология».  

Уроки развития речи: Сжатое изложение. Подробное изложение. 

5. Морфология.  
Морфология как раздел лингвистики. 

 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Род имен существительных. Склонение имен существитель-

ных. Падеж. Число. Буквы е – и в падежных окончаниях имен существительных. Буквы о – ё после 

шипящих и ц в падежных окончаниях имен существительных. Правописание не с именами суще-

ствительными.  

 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен прилагательных. Краткие при-

лагательные. Правописание не с именами прилагательными. Сочинение по картине Ф. Васильева 

«Мокрый луг». 

 

Имя числительное.  

Имя числительное как часть речи. 



 

Местоимение.  

Местоимение как часть речи.  

 

Глагол.  

Глагол как часть речи. Инфинитив как словарная форма глагола. Время глагола. Изменение глаголов 

по лицам и числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов.  

 

Наречие.  

Наречие как часть речи. Правописание о (е) после шипящих в суффиксах наречий. Мягкий знак по-

сле шипящих на конце наречий.  

 

Служебные части речи.  

 

Повторение по теме «Морфология». Сочинение по репродукции И. Билибина «Гвидон и царица». 

Подробное изложение.  

 

Синтаксис и пунктуация. 
Что изучает синтаксис. Словосочетание. Предложение – основная единица речевого общения. Со-

общение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в предложении. Наши эмоции и их 

отражение в предложении. Что такое грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуе-

мое. Средства выражения подлежащего и сказуемого.  

Сочинение по картине З. Серебряковой «За завтраком».  

Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Определение. Дополнение. Обстоя-

тельство.  

Сочинение на лингвистическую тему. Однородные члены предложения. Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными членами. Обращение. Прямая речь. Сложное предложение. Повторение 

по теме «Синтаксис и пунктуация».  

Итоговый контроль 

 

6 класс 

Место учебного предмета «Русский язык» 
  

 Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования в 6 классе  рассчитана на  204 часа (34 учебные недели; 

6 учебных часов в неделю) 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного государ-

ственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому 

языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 6 

класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, из-

дательство «Просвещение», 2020. Программа составлена для учащихся 6 «А, Б, В» класса и рассчи-

тана на 204 часа.  Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго по-

коления по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому 

языку для 6 класса основной общеобразовательной школы  реализует основные идеи ФГОС основ-

ного общего образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение ре-

зультатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапред-

метном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учеб-

ного предмета «Русский язык». 

  

 Главные цели изучения предмета «Русского языка» в 6 классе: 
      В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено 

на реализацию следующих целей изучения русского языка в 6 классе: 

 1. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством са-

мосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

2. воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 



сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обще-

стве; осознание эстетической ценности родного языка; 

3. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельно-

сти; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотруд-

ничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

4. овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение формулировать цели де-

ятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить биб-

лиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистиче-

ских словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять ин-

формационную переработку текста и др.) 

 5. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования , о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладе-

ние на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение актив-

ного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в про-

цессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

1. формировать у учащихся представление о языке как развивающемся явлении, о месте рус-

ского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лек-

сики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, 

а также формировать умения применять эти знания на практике; 

2. развивать речь учащихся: обогащение их активного и пассивного запаса слов, граммати-

ческого строя речи, усвоение норм литературного языка, формирование и совершенство-

вание умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью 

во всех видах речевой деятельности; 

3. формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

4. формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения норми-

рованности, соответствия ситуации общения; 

5. формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

     Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной компе-

тенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование культуроведче-

ской компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, 

что отражено в тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, 

содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе каж-

дого учебного занятия. 

  

Используемый учебно-методический комплект содержит: 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена  на основе: 

1. Примерная программа по русскому языку для основной школы. 

2. Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях. Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, 

О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2020 

3. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик 

4. РыбченковаЛ.М.Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей обще-

образоват.учреждений.- Изд-во «Просвещение», 2020 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2012. 

- 4-е изд. 

6. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. - М.:Просвещение, 2012 

Сайты 
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

2. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 



3. Мир слова русского http://www.rusword.org 

4. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

5. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

6. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

7. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

9. Блог учителя http://jannagl.blogspot.ru/ 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные)  

освоения  учебного  предмета «Русский язык» 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способ-

ностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевомусамосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

Регулятивные УУД:  
–самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

–самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

–самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

–работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятель-

ность; 

–в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей ра-

боты и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и техноло-

гия оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
–самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, кон-

цептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух; 

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

–извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

–владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

–перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таб-

лицу, схему); 

–излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

–пользоваться словарями, справочниками; 

–осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации, 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 са-

мостоятельный поиск информации;  

-способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чте-

ния или аудирования; 

–строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; тех-

нология продуктивного чтения. 



Коммуникативные УУД: 
–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

–уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

–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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

–уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

–осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

–оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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; вла-

деть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

–высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

–слушать  и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

–выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка рус-

ского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разго-

ворная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основ-

ными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное упо-

требление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоас-

пектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 
Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические понятия, изу-

чаемые в 6 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные закономерности историче-

ского процесса формирования языка, правила применения орфограмм и пунктограмм, адекватно по-

нимать информацию устного и письменного характера (цели, темы и проч.); роль русского языка как 

языка русского народа, государственного, средства межнационального общения; связь языка и куль-



туры народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном языке, 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»: приёмы ознакомительного и изучающего чтения; навыки ана-

лиза и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; устанавливать 

принадлежность текста к определённому типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять ин-

формационную переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное монологическое 

высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своё мнение и приводя 

аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приёмы работы со схе-

мами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 

к определённой функциональной разновидности языка, использовать фонетический, морфемный, 

лексический, морфологический, синтаксический разборы при характеристике слова или предложе-

ния; соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и са-

мокоррекцию, использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудито-

рией, восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, оценивать 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их ком-

муникативным требованиям, анализировать языковой материал, ставить цели и задачи и делать вы-

воды, анализировать и оценивать собственную учебную деятельность. 

Виды контроля: 
промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на вопросы, со-

ставление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, индивиду-

альные задания и сообщения,  графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, 

фонетический, фонетико-морфемный, морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов 

и предложений, аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, контроль-

ные  

  

Содержание  учебного предмета 

  Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 

образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что находит 

отражение в  тематическом планировании. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 
1.Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и мо-

нологическая. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письмен-

ной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального межличност-

ного общения. 

Речевая деятельность 
1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной информа-

ции текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. Овладение 

практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различ-

ными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Со-

здание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности с учетом це-

лей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

Текст 



1.Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Абзац 

как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста как вид  переработки 

текста. 

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на смысловые 

части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. Создание текстов различ-

ного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

Введение. Общие сведения о языке 
1.Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 

2.Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

Фонетика и орфоэпия 
1.Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Ор-

фоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твер-

дых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произно-

шения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использо-

вание орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласного.  Способы обозначения [ j]. 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообще-

ниях. 

Морфемика и словообразование 
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. При-

ставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова 

(нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  экспрессивной 

окраски  и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 



1.Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени  числительного, местоиме-

ния, глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  при-

знаки предлогов и союзов. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтак-

сической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное упо-

требление форм слов различных частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа пред-

ложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных син-

таксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических кон-

струкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном предложе-

нии.  Знаки препинания в простом осложненном предложении (при однородных членах предложе-

ния, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

2.Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания. Опора на грамматико-интонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфогра-

фических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 
1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседнев-

ной жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТ-

ВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество 

часов 

                        Из них 

развитие 

речи 

контроль-

ные работы, 

диктанты 

1 Язык. Речь. 7 3 - 

2 Морфемика, словообразование, орфография.  24 3 2 

3 Лексикология, орфография, культура речи.  31 7 1 



4 Грамматика.  122 22 5 

  Морфология, орфография, культура речи. 1     

  Имя существительное. 18 1 1 

  Имя прилагательное. 33 6 1 

  Имя числительное. 18 3 1 

  Местоимение. 23 4 1 

  Глагол. 29 8 1 

5 Синтаксис, пунктуация, культура речи. 15 3 1 

6 Повторение изученного в 6 классе. 5   1 

Всего: 204 38 10 

  

7 класс 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но 

и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и ка-

чеством образования в целом. 

По учебному плану на изучение русского языка в 7 классе отводится 170 часов в год (34 учеб-

ные недели; 5 учебных часов в неделю, из них 4 часа – федеральный компонент + 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, который направлена на формирование 

функциональной грамотности, совершенствование коммуникативных навыков). 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Замести-

тель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом кор-

рекции программы. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения рус-

ского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с разви-

тым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его 

роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; по-

требности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятель-

ности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразо-

вание информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, сти-

листических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка 

опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельно-

сти, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого эти-

кета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приоб-

ретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятель-

ности. 

  

     Задачи: 

 развивать речь, мышление, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 



 овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексы - по-

вествования небольшого объёма; 

 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 развивать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

  

Используемый учебно-методический комплект содержит: 
1. Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. Программа по русскому языку к учебнику 5 

класса общеобразовательной школы  Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. 

Загоровской, А.В. Глазкова, А.Г. Лисицына. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.М. Рыбчен-

кова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, О.Ф. Вакурова]. – М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс: учебное по-

собие для учащихся. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2020. 

4. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2016. - 66 с. - (Академический 

школьный учебник). 

5. Учебное пособие для учащихся «Русский язык. 7 класс. Готовимся к ГИА. Тесты, твор-

ческие работы, проекты» авторы: Нарушевич А.Г., Голубева И.В.-М.: «Просвещение», 

2017 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Рус-

ский язык» 
Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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, гор-

дость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e0%f0%f3%f8%e5%e2%e8%f7%20%c0%2e%c3%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%ee%eb%f3%e1%e5%e2%e0%20%c8%2e%c2%2e&t=12&next=1


2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уро-

ках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

личными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, при-

надлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных язы-

ковых средств; 

говорение и письмо: 
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или про-

читанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружаю-

щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор 

и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных пра-

вил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого эти-

кета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных си-

туациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении постав-

ленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

чёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-



смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-

лённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использова-

ния выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литера-

туры.                                                               

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличност-

ного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия си-

туации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместно-

сти использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, дока-

зывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответ-

ствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, ло-

гику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и ана-

литических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизво-

дить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изло-

жения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (ви-

дов) 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 ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную инфор-

мацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитан-

ных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 



• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её ре-

шение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного харак-

тера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных пред-

метов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (со-

общение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, ис-

тория, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, рас-

пределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определён-

ную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 

Обучающийся научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, рас-

писка, 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 пункту-

ационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• 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 

Обучающийся научится: 
• 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 (про-

стого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 

Обучающийся научится: 



• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особен-

ности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических 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, сооб-

щением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, офици-

ально-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 публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том 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 

Обучающийся научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии рус-

ского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оцени-

вать 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 

Обучающийся научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, при-

надлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую 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 синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 слово-

употребления; 

• 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; использовать эту информацию в различных ви-

дах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
• 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 ана-

лиза; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 науч-

ного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе муль-

тимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
• 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 литера-

турного языка; 



• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 функци-

онально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью гра-

фических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справоч-

ников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

 Обучающийся научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях уст-

ного 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носи-

теля языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов Рос-

сии и мира. 

 Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличност-

ного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия си-

туации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместно-

сти использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, дока-

зывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 



• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответ-

ствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, ло-

гику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и ана-

литических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизво-

дить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изло-

жения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (ви-

дов) 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 ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную инфор-

мацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитан-

ных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её ре-

шение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного харак-

тера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных пред-

метов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (со-

общение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, ис-

тория, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, рас-

пределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определён-

ную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 

Обучающийся научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, рас-

писка, 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 пункту-

ационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• 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 

Обучающийся научится: 
• 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 (про-

стого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 

Обучающийся научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особен-

ности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических 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, сооб-

щением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, офици-

ально-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 публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том 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 

Обучающийся научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии рус-

ского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оцени-

вать 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 

Обучающийся научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, при-

надлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую 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 синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 слово-

употребления; 

• 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; использовать эту информацию в различных ви-

дах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 



• 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 ана-

лиза; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 науч-

ного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе муль-

тимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

• 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 литера-

турного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 функци-

онально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью гра-

фических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справоч-

ников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

 Обучающийся научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях уст-

ного 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носи-

теля языка; 



• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов Рос-

сии и мира. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к родному языку; 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не-

обходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 7  классов 
  

Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»:основные теоретические лингвистические понятия, изуча-

емые в 7 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные закономерности историче-

ского процесса формирования языка, правила применения орфограмм и пунктограмм, адекватное 

понимание информации устного и письменного характера (цели, темы и проч.); роль русского языка 

в современном мире, государственного, средства межнационального общения; связь языка и куль-

туры народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном языке, 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»:приёмы ознакомительного и изучающего чтения; 

навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, предложе-

ния, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

устанавливать принадлежность текста к определённому типу речи, делить текст на микротемы, осу-

ществлять информационную переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное 

монологическое высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своё 

мнение и приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; при-

ёмы работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-



ния, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, использовать фонети-

ческий, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический разборы при характеристике 

слова или предложения; соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию, использовать в своей речи выразительные средства языка, высту-

пать перед аудиторией, восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать ин-

формацию, оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зре-

ния соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, ставить 

цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную деятельность. 

  

Формы, порядок , виды текущего контроля: 
  

Промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на вопросы, со-

ставление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, индивиду-

альные задания и сообщения, графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, 

морфологический, морфемный разборы слов, аудирование, планирование текста; 

Итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, контроль-

ные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста, экзаменационная 

работа. 

   

Содержание учебного предмета 
  

Содержание тем 7 класса 

Введение (11 часов) 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные раз-

новидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология. Причастие (40 часов) 
Система частей речи в русском языке. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие (23 часа) 
Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (36 часов) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). Морфологический разбор наре-

чия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е). Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы 

о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Предлог (19 часов) 
Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и состав-

ные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. Морфологический разбор предлога.  

Союз (22 часа) 
Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.  



Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях. Мор-

фологический разбор союза. 

Частица (1 4 часов) 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

Междометие (5 часов) 
Междометие. 

Резерв  (4 часа). 
  

  Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной компе-

тенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование культуроведче-

ской компетенции.  

  Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональ-

ные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Мор-

фология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает 

в себя раздел: «Язык и культура». 

Содержание курса «Русский язык» в 7 классе рассматривает в основном раздел «Морфо-

логия», включающий в себя понятия системы частей речи в русском языке, образование и правопи-

сание причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. Рассматриваются понятия ре-

чевого общения и речевого этикета, функциональных разновидностей языка, текста и его основной 

и дополнительной информации. 

  

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
  

 Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалоги-

ческая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных си-

туациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и нефор-

мального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основ-

ной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией об-

щения. Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста. Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направ-

ленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определен-

ную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста как вид  переработки 

текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на смысло-

вые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. Создание текстов различ-

ного типа. Соблюдение норм. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 
Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 
2. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 



 Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингви-

стики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенно-

стей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпиче-

ской правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [  j ]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопе-

диях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая мор-

фема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

  

Лексикология и фразеология 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова 

(нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в овладе-

нии словарным богатством родного языка. 

1. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  экспрес-

сивной окраски  и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

 Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени  числительного, местоимения, 

глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские  признаки предлогов и союзов. 



2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Норматив-

ное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. Словосочетание  как синтаксическая единица. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Предложения осложненной структуры. Однородные члены пред-

ложения. Обращения. Сложное предложение. Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разно-

образных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собствен-

ной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний  и умений в практике правопи-

сания. 

 Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, раздель-

ные и дефисные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографи-

ческие словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и 

их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении.  Знаки препинания в простом осложненном предложении и (при однородных членах 

предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение орфографиче-

ских и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфоло-

гический анализ при выборе правильного написания. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических 

словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных про-

блем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
 Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

  

  

Тематическое  планирование 
  

Содержание 
Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Введение 11 3 1  

Морфология.  

  

155 

  

23 

  

              7 

  

Причастие 40 
6 

(2  изл-я) 
          1  Д 

        

Деепричастие 22 
7 

(2  соч-я) 
1 КР 

Наречие 34 

5 

1. изл-

е) 

2. (1 

соч-

е) 

1 КР 

Предлог 18 2 1 КР 



(1 соч-е) 

Союз 20 
2 

(1 соч-е) 
1 КР 

Частица 15 
1 

(1 соч-е) 
1 КР 

Междометие 6 - 1 КР 

Резервные уроки 4 - - 

Итого 170 26 10 

                           Всего часов 170 часов 

  

Резервные уроки (4) включены для возможности корректировки программного 

материала. Предполагается использовать для повторения изученного материала и подготовке к 

итоговой контрольной работе. 

 

8 -9 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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 по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как 

интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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 тактик информационно-смысловой переработки 

текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Число часов, отведенных на 

изучение русского языка,  составляет: в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 



Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 

знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

 



Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-соединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 



Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные 

стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

   Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 

времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнитель-ными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 



который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, 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; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры 

из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 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 изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 



деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в 

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

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 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 языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 



составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в 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 (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 проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

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

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-

учебных, художест-венных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 



слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность 

норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: со-здавать тезисы, конспект; извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 



Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство 

– меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употреб-ления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 

тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения 

с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 

правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с ввод-ными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 



Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать 

с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных 

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

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения 

– не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – 



целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей 

в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания 

в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности 

в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложно-сочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности 

их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 



Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложе-ниях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

 

  



2.2.2.2. Литература 

5 класс 

Место учебного предмета в учебном плане: 

По учебному плану на изучение литературы в 5 классе отводится 102 часа в год (34 учебные 

недели; 3 учебных часа в неделю). 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Замести-

тель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом кор-

рекции программы. 

Используемый учебно-методический комплект содержит: 

1. Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, М.П. 

Воюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр «Академия»; 

2. Литература: учебник для 5 класса: основное общее образование: в 2 ч. / [Т.В. Рыжкова, М.С. Ко-

стюхина, Г.Л. Вирина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. – 4-е изд. - М.: Издательский центр «Академия»; 

3. Тетрадь по литературе для 5 класса общеобразоват. учреждений: основное общее образование / 

Т.В. Рыжкова; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия»; 

4. Методические рекомендации и тематическое планирование по литературе для 5 класса: методи-

ческое пособие: основное общее образование / Т.В.Рыжкова. – М.: Издательский центр «Академия» 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», явля-

ются: 

• нравственные качества личности, чувство любовь к многонациональному Отечеству, ува-

жительное отношение к русской литературе, к культурам других народов; 

• умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные ис-

точники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

 

Метапредметные результаты изучения предмета: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты обучающихся состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений; 



• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель-

ных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание русской и мировой литературы и культуры как духовной ценности человечества;  

• готовность высказать собственное отношение к произведениям русской литературы и дать 

им аргументированную оценку произведения; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• умение воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно чи-

тать;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочи-

танному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• умение писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и об-

щекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразитель-

ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Тематический план 

 

Название раздела Количество часов 

Мир человека и его изображение в фольклоре 19 часов + 1 час сочинение 

Мой дом — мой мир 10 часов  

Природа — мир, окружающий дом 32 часа +1 ч. Р.р.+1 ч.соч. 

Дороги к счастью 23 часа 

Мир — сообщество людей 18 ч. + 1ч сочинение 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

тема 1. мир человека и его изображение в фольклоре 

 

Представление о фольклоре как словесном творчестве народа. Истоки фольклора. Отличие фольк-

лора от литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни человека. Жанры фоль-

клора и их связь с обрядами. Современный фольклор. 

 

Раздел 1. Миф как исток фольклора 

Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. Духовный стих 

«Голубиная книга».  

 

Теоретико- литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и фольклора. Куль-

турное пространство. Мифы народов мира, славянская мифология.  

 

Внеклассное чтение: Мифы народов мира. 

 

Раздел 2. Обрядовая поэзия 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние праздники, 

проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое значение. Обрядовые 

песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу- то березонька белехонька 

стоит…».  



 

Теоретико- литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. Культурное простран-

ство. Мифологические представления разных народов. Обряды (проводы зимы, встреча весны, 

лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни. Праздники и традиции празднования. 

 

Раздел 3. малые жанры фольклора 

Загадка и ее место в народной культуре. Способы загадывания. Пословицы и поговорки как явление 

языка и фольклора. Тематические группы пословиц. Деятельность В. И. Даля. Устойчивые словосо-

четания.  

 

Теоретико- литературные знания. Отличия фольклора от литературы и их связи. Представление 

о жанрах. Жанры фольклора. Загадка. Пословица. Поговорка. Культурное пространство. Русский 

и иностранный фольклор. Собиратели фольклора.  

 

Внеклассное чтение: Сборники пословиц и поговорок. Сборники загадок. 

 

Раздел 4. сказка как жанр фольклора  

Виды сказок. Нравственный смысл сказок. Сходство сказок разных народов.  

1. Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и цапля» (в двух вариантах), «Курочка» 

(текстуально изучается одна сказка по выбору учителя). Особенности сказок о животных. Хитрецы 

и простаки и их роль в сказке. Человеческие недостатки и способы их осмеяния. Народная мечта, 

отраженная в финалах сказок, — победа слабого, но сообразительного над сильным, но глупым.  

2. Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна сокола» 

(текстуально изучается одна сказка по выбору учителя). Художественный мир волшебной сказки и 

ее жанровые особенности. Представление о двоемирии. Персонажи разных миров: герой и героиня, 

чудесные помощники, противники, вредители. Типы героев и способы их характеристики. Образ 

жены- волшебницы. Композиция волшебной сказки. «Сказочные формулы». Малые фольклорные 

жанры в волшебной сказке и их роль. Повторы. Особенности зачина и финала. Особенности сказы-

вания сказки. 

3. Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена» (текстуально изучаются две сказки по 

выбору учителя). Жанровые особенности бытовых сказок. Группы бытовых сказок. Отражение 

народных представлений о жизненных ценностях; противопоставление бедности и богатства. По-

беда здравого смысла и осмеяние людских пороков.  

 

Теоретико- литературные знания: Жанр сказки. Виды фольклорной сказки. «Сказочные формулы». 

Устойчивые эпитеты. Метафора. Сравнение. Повторы.  

 

 

Культурное пространство. Фольклор в авторском искусстве: художники  — иллюстраторы фольк-

лорных сказок (И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина и др.). Сказители.  

 

Внеклассное чтение: Сказки народов мира. Русские народные сказки. 

 

Тема 2. мой дом — мой мир 

Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому. Фольклорные 

традиции в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные узы и человеческие отно-

шения. 

 

А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» Образы бури и дома в стихотворении «Зимний вечер»: кон-

траст и взаимосвязь. Динамика эмоций героя в стихотворении: преодоление любовью тьмы, печали 

и горести. Образ няни — души дома. Роль фольклорных мотивов в стихотворении. Роль сравнений, 

эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций. Незаконченное стихотворение «Няне». 

Тепло авторского отношения к няне и ее тоска. Роль эпитетов в создании образа няни и атмосферы 

стихотворения.  

 

А. П. Чехов. «Гриша» Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий 

мир: загадки и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в миро-

восприятии ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы выражения авторской 



позиции.  

 

Н. М. Рубцов. «В горнице» Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в создании 

образа дома и атмосферы стихотворения. Дом и мир. Сравнение образов прошлого, настоящего и 

будущего, их роль в стихотворении. Образ героя стихотворения. Диагностическая работа. И. А. Бу-

нин. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…».  

 

Теоретико- литературные знания. Представление о литературных родах (эпос, лирика). Лириче-

ское и эпическое изображение. Способы передачи авторского отношения к изображаемому в ли-

рике и эпосе. Тропы: сравнение, эпитет. Лирическое стихотворение. Звукопись в лирическом сти-

хотворении. Авторская интонация. Рассказ как эпический жанр. Первоначальное представление о 

фабуле, конфликте и композиции. Художественная деталь. Представление о стихах и прозе. Пер-

воначальное представление о ритме, рифме и строфе.  

 

Культурное пространство. Детские годы А. С. Пушкина, Михайловское — родовое имение Ганни-

балов Пушкиных. Детские годы А. П. Чехова. Детские годы Н. М. Рубцова.  

Образы дома и семьи в зарубежной и русской литературе, в изобразительном искусстве и музыке.  

 

Внеклассное чтение: С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова внука»; в. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой»; н. Г. Гарин Михайловский. «Детство Темы»; в. в. Голявкин. «Мой добрый папа»; Л. А. Кас-

силь. «Великое противостояние», «Кондуит и Швамбрания»; Д. в. Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик»; Р. П. Погодин. «Славка»; Ч. Диккенс. «Оливер Твист»; Г. Мало. «Без семьи»; М. Твен. 

«Принц и нищий»; Я. Корчак. «Король Матиуш Первый». 

 

Тема 3. Природа — мир, окружающий дом 

 

Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку. 

 

раздел 1. мир природы в эпических произведениях 

Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских представле-

ниях о природе и их изменения. Человек в мире природы. Образ природы в русской литературе как 

силы, испытывающей человека. Опасность нарушения человеком природных законов и восхищение 

дерзостью человека, бросающего вызов природе.  

 

И. С. Тургенев. «Бежин луг» Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихийной силе, 

величественной, но равнодушной к человеку. Красота и тайна природы в рассказе «Бежин луг». По-

эзия фольклорных поверий и народное отношение к природе. Особенности композиции рассказа и 

ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и повествователя. Вера и неверие, суеверие. 

Смысл финала рассказа.  

 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Описания природы и их роль 

в эпическом произведении. Способы создания образов персонажей. Образ повествователя. Речевая 

характеристика. Первоначальное представление о теме, проблематике и идее эпического произве-

дения.  

 

М. М. Пришвин. «Кладовая солнца» Мир природы и мир человека в сказке- были Пришвина. Не-

обычность авторского обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное и реальное в «Кла-

довой солнца». Особенности композиции. Образы Насти и Митраши. Роль пейзажей и вставных эпи-

зодов. Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. Антипыч и Травка — помощники детей. 

Идея произведения.  

 

Теоретико-литературные знания. Объективное и авторское обозначение жанра. Композиция про-

изведения. Способы изображения персонажей. Образ повествователя и его роль в произведении. 

Отношение повествователя к персонажам. Олицетворение, эпитет, сравнение в прозаическом 

произведении. Тематика, проблематика и идея произведения. Первоначальное представление о пей-

заже в литературном произведении. Авторское отношение к персонажам. 

 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» Природа как источник жизни человека и опасностей для него. 



Образ сибирской природы. Характер Васютки, связь между поступками и характером. Причины 

беды. Опыт предков и личностные качества, помогающие Васютке выжить. Авторское отношение к 

герою. Сопоставление рассказа Астафьева со сказкой былью Пришвина «Кладовая солнца».  

 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Способы создания образа персонажа. Тема, проблема и 

идея произведения. Композиция и ее элементы. Пейзаж. Первоначальное представление о портрете 

в литературном произведении.  

 

Культурное пространство. Детские годы И. С. Тургенева. Музей заповедник «Спасское- Лутови-

ново» — имение И. С. Тургенева (Орловская область) и музей- усадьба М. М. Пришвина в Дунино. 

Природа средней полосы России и Сибирского края. Детские годы В. П. Астафьева. Мир природы в 

изобразительном искусстве (А. И. Куинджи, И. И. Левитан, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, К. Ф. 

Юон).  

 

Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб»; И. с. Шмелев. «За карасями»; Д. Н. Мамин- 

Сибиряк. «Вольный человек Яшка». 

 

раздел 2. Мир природы в лирических произведениях 

 

Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. Отличие лириче-

ского пейзажа от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение стихотворений разных авторов.  

 

Ф. И. Тютчев. «Летний вечер» — А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…» «Летний вечер» Ф. И. 

Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. Уподобление природы человеку и 

роль этого приема в стихотворении. Небо и земля как два полюса в жизни природы и их соединение. 

Роль изобразительно- выразительных языковых средств в создании атмосферы стихотворения. «Лет-

ний вечер тих и ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. Глагольная лексика и 

смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение к миру. Сопоставление сти-

хотворений по авторской интонации и атмосфере.  

 

С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их 

роль в тексте. 

 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» — А. А. Фет. «Какая ночь! Как воздух чист…» 

«Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева. Настроение и таинственная атмосфера стихотво-

рения, зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское отношение к изображаемому и 

роль слова «как» и многоточий в создании настроения. Эпитеты как словесные краски в поэзии. 

Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» в сопоставлении со стихотворением 

Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». Сходство поэтических картин и их отличия друг от 

друга. Различия в интонации поэтов. Темы и идеи стихотворений.  

 

С. А. Есенин. «Прячет месяц за овинами…» Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и 

олицетворений. Эпитеты и сравнения. Глагольная лексика, передающая подвижность мира природы. 

Авторское отношение к природе. Тема и идея стихотворения. Диагностическая работа. А. С. Пуш-

кин. «Туча». Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза».  

 

Теоретико-литературные знания. Представление о лирическом стихотворении. Первоначальное 

представление о теме и идее (пафосе) лирического произведения. Первоначальное представление о 

пейзажной лирике. Представление о цветописи. Изобразительно- выразительные средства языка: 

сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. Способы выражения авторского отношения в лири-

ческом стихотворении.  

 

Культурное пространство. Русские писатели и поэты: И. С. Тургенев, М. М. Пришвин, В. П. Аста-

фьев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, С. А. Есенин. Природа средней полосы России и Сибирского края. 

Пейзаж в литературе, изобразительном искусстве и музыке. Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Осень»; А. К. Толстой. «Острою секирой ранена береза…», «Коло-

кольчики мои, цветики степные…»; н. А. Заболоцкий. «Осеннее утро»; А. А. Ахматова. «Заплакан-

ная осень, как вдова…»; Д. С. Самойлов. «Красная осень»; н. М. Рубцов. «Листья осенние». 



 

Раздел 3. человек и животные в литературных произведениях  

 

Животные в художественной литературе. Отношение человека к животным как критерий нравствен-

ности.  

 

А. И. Куприн. «Сапсан» Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героя- рассказчика 

и деление текста на маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сап-

сана и средства его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их 

отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании образов жи-

вотных. 

 

Дж. Лондон. «Бурый Волк» Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе и его при-

чины. Особенности композиции и их роль. Образ Бурого Волка и художественные средства его со-

здания. Перипетии в жизни животного. Два мира в рассказе: Уолта и Медж Ирвинов — и Скифа 

Миллера. Психологизм образов собаки и людей. Мотивы выбора Бурого Волка. Авторское отноше-

ние к героям и способы его воплощения.  

 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Портрет. Описание и его 

роль в эпическом произведении. Пейзаж. Идея произведения.  

 

Культурное пространство. А. И. Куприн, Дж. Лондон как писатели. Русские и зарубежные писатели- 

натуралисты. Научно- популярные и художественные книги о природе. Экранизации литературных 

произведений о природе.  

 

Внеклассное чтение. И. А. Куприн. «Белый пудель», «Золотой петух», «Изумруд»; А. П. Чехов. «Каш-

танка», «Белолобый»; Б. С. Житков. «Про волка»; Г. Н. Троепольский. «Белый Бим Черное ухо»; 

Дж. Лондон. «Белый Клык», «Сын волка», «Дети мороза», «Зов предков», «Майкл, брат Джерри»; 

Э. Сетон- Томпсон. «Рассказы о животных»; Р. Киплинг. «Маугли»; Дж. Адамсон. «Рожденная 

свободной»; Д. Дарелл. «Моя семья и другие звери», «Перегруженный ковчег», «Мясной рулет» и 

другие книги. 

 

Раздел 4. дороги, связующие мир человека и мир природы 

Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание природы как 

тайны. Природа в фольклоре и литературе. 

 

И. В. Гёте. «Лесной царь» Баллада Гёте в переводе В. А. Жуковского. Музыкальность баллады. Та-

инственный мир природы, противостоящий человеку. Образ лесного царя — фольклорная традиция 

и ее преломление в балладе. Искушения ребенка лесным царем. Образы ребенка и его отца — два 

мировосприятия. Образ- символ дороги — границы между реальным и мистическим. Образы вре-

мени и пространства в балладе. Сопоставление иллюстраций к балладе Гёте. 

 

Теоретико-литературные знания. Баллада. Вольный перевод. Изобразительно- выразительные 

средства языка. Звукопись. Ритм. Художественная идея. Культурное пространство. И. В. Гёте, В. 

А. Жуковский как деятели культуры. Фольклорные и литературные образы природы. Музыкальные 

интерпретации литературных произведений. Ф. Шуберт — немецкий композитор. 

 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы» 

Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и дина-

мика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно- выразительные средства 

языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче настроения героя. Роль ритма. 

Настроение и средства его выражения в стихотворении «Бесы». Реальное и фантастическое в стихо-

творении. Роль рефрена «Мчатся тучи, вьются тучи…». Связь ритма с содержанием стихотворения. 

Сопоставление с балладой Гёте в переводе Жуковского «Лесной царь». Роль названия каждого сти-

хотворения Пушкина. Идеи этих стихотворений.  

 

Теоретико- литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в лири-



ческом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. Эмоционально- оце-

ночная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического стихотворения. Культурное простран-

ство. А. С. Пушкин в Михайловском. Русские художники пейзажисты. Пейзаж в музыке. 

 

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 

Баллада М. Ю. Лермонтова и ее символическое значение. Поэтический мир природы и рациональ-

ный мир человека в произведении. Композиция баллады. Конфликт мечты и действительности и 

причины его трагического разрешения. Изобразительно выразительные средства создания образов. 

Способы выражения авторского отношения к персонажам и событиям. 

Диагностическая работа. М. Ю. Лермонтов. «Листок».  

 

Теоретико-литературные знания. Баллада. Образ символ. Конфликт. Тропы. Авторская позиция. 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов. Образ дороги в искусстве. Литература и живопись. 

 

Внеклассное чтение. Английская и шотландская народная поэзия в переводе С. Я. Маршака: «Три 

баллады о Робин Гуде» («Рождение Робин Гуда», «Робин Гуд и мясник», «Робин Гуд и шериф»), 

«Королева Элинор»; в. А. Жуковский. «Ивиковы журавли», «Людмила», «Кубок»; М. Ю. Лермонтов. 

Из Гёте («Горные вершины…»), «Казачья колыбельная»; н. М. Языков. «Пловец»; И. в. Гёте. «При-

ветствие духа» (в переводе Ф. И. Тютчева), «На озере» (в переводе А. А. Фета), «Рыбак» (в переводе 

В. А. Жуковского); Г. Гейне. «Лорелей» (в переводе С. Я. Маршака). 

 

Тема 4. дороги к счастью 

Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его.  

Тайны, загадки окружающего мира, индивидуальное мировосприятие и желание приобщиться к 

тайне. Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие разные народы. Оппо-

зиция «дом — мир» и единство дома и мира. Истинная и мнимая красота, преходящее и вечное, 

свобода и рабство как противоположные состояния мира и человека. Путь к истине и к самому себе. 

Законы реального мира и их нарушение. Литературная сказка Фольклорные и литературные сказки. 

Использование фольклорных сюжетов в зарубежной и русской литературе. Фабула и ее авторские 

варианты. Отражение национальных особенностей в переложении одной фабулы.  

Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка».  

Ш. Перро. «Спящая красавица».  

В. А. Жуковский. «Спящая царевна».  

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Сюжет о спящей красавице (ца-

ревне) и его интерпретации во французской, немецкой фольклорной сказке и русской авторской 

сказке. Объединение французского и немецкого вариантов в стихотворном переложении В. А. Жу-

ковского. Русская и немецкая фольклорные сказки об умершей царевне и сказка А. С. Пушкина. 

Сопоставление сказки «Шиповничек» из сборника братьев Я. и В. Гримм со сказками Ш. Перро и В. 

А. Жуковского о спящей царевне — сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков 

и их мотивов. Художественные средства фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки 

«Снегурочка» из сборника братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи богаты-

рях» А. С. Пушкина. Характеры персонажей и способы их создания. Причины гибели царевны в 

сказках. Фольклорные мотивы в литературной сказке и способы выражения авторского отношения 

к героям и событиям. Сравнение образов мачехи и царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и 

его роль в развитии действия. Причины победы над злом в фольклорной и литературной сказках. 

Идея каждого произведения.  

 

Теоретико- литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная волшебная 

сказка. Композиция. Литературный герой и художественные средства создания его образа. Сти-

листическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к изображае-

мому. Идея произведения. Культурное пространство.  

 

Русская и зарубежная сказочная литература.  

Собиратели фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная деятельность Ш. Перро. Сказка в жизни 

А. С. Пушкина. Экранизации фольклорных и литературных сказок, анимационные фильмы. Худож-

ники — иллюстраторы фольклорных и литературных сказок. Литературная сказка на сцене театра.  

 



Х. К. Андерсен. «Снежная королева» Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие им об-

разы добра, весны, света, любви и жизни. Холодность рассудка и тепло человеческого сердца. Лю-

бовь как основа жизни. Образы Снежной королевы, тролля и волшебного зеркала. Зеркала в сказках 

братьев Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины его похищения. Образ Герды в 

композиции сказки. Роль вступления и каждой главы в развитии действия. Эпизод «Герда у жен-

щины, умевшей колдовать» и его роль. Маленькая разбойница и Герда. Причины изменений в ге-

роях. Образы времени и пространства. Причины победы Герды. Смысл финала. Авторское отноше-

ние к персонажам и событиям и способы его выражения. Художественная идея сказки.  

 

Теоретико-литературные знания. Литературная сказка. Композиция. Образ персонажа и способы 

его создания. Конфликт. Композиционная деталь. Первоначальное представление о пространстве 

и времени в литературном произведении. Пейзаж. Интерьер.  

 

Культурное пространство. Х. К. Андерсен — писатель сказочник. Дания — родина Андерсена. Пред-

ставления разных народов о добре и зле, о прекрасном. Иллюстрации В. Ерко к сказке «Снежная 

королева». Театральные постановки, музыкальные спектакли и экранизации литературных сказок. 

Режиссеры и актеры. Анимационные фильмы и иллюстрации как интерпретации литературного про-

изведения. Сказки Андерсена в музыкальном искусстве.  

 

Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. Образы 

Алисы и Страны Чудес. Открытия Алисы. Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и реальность. 

Комические ситуации.  

Превращения и их секреты. Литературная пародия. Языковая игра как важнейшее средство создания 

сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема перевода сказки.  

 

Теоретико- литературные знания. Литературная сказка. Представление о комическом. Представ-

ление о литературной пародии. Языковые игры.  

 

Культурное пространство. Л. Кэрролл — английский писатель. Англия эпохи королевы Виктории. 

Английская сказочная и юмористическая литература. Способы создания комического в литературе. 

Язык оригинала и проблемы перевода. Экранизации «Алисы в Стране Чудес» (телевизионный 

фильм Н. Уиллинга; полнометражный анимационный фильм К. Джероними, У. Джексон, Г. Ласки; 

художественные фильмы Е. Пружанского и Т. Бертона; анимационный фильм Е. Пружанского, В. 

Фомина, Ю. Бутырина; и др.).  

 

Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. К. Олеши. 

Реальное, социальное и романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их развитие и 

обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти — мальчика с «железным сердцем», богатыря Просперо, 

ученого- волшебника доктора Гаспара Арнери. Образы времени и пространства. Пейзажи и порт-

реты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк как особый, свободный мир. Дети как 

надежда на будущее. Образы Суок и Тутти — разлученных брата и сестры и их роль в композиции 

произведения. Причины победы добра над злом. Комические ситуации и комические образы и их 

роль, художественные средства их создания. Трагическое в сказке и его роль. Образы символы в 

сказке. Язык сказки, роль метафоры в создании сказочного мира. Авторское отношение к персона-

жам и событиям. Идея сказки и способы ее выражения. Диагностическая работа. А. И. Куприн. «Чу-

десный доктор».  

 

Теоретико- литературные знания. Композиция. Конфликт. Время и пространство в литературном 

произведении и фольклоре. Пейзаж. Портрет. Антитеза. Изменение точки зрения на событие. Те-

матика, проблематика и идея произведения.  

 

Культурное пространство. Художественный фильм «Три Толстяка» (режиссеры А. Баталов, И. Оль-

шевский). Художники- иллюстраторы «Трех Толстяков». Цирк в современной культуре. 

 

Внеклассное чтение: Е. Л. Шварц. «Золушка», «Два клена», «Снежная королева»; Т. Г. Габбе. «Го-

род мастеров»; в. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне», «Лето в Старогорске», «Мальчик 

и ящерка» (трилогия), «Гуси гуси, га- га- га»; К. Булычев. «Девочка с Земли», «Сто лет тому впе-

ред», «Миллион приключений»; Э. Лир. Лимерики, «Прогулка верхом» (в переводе С. Я. Маршака); 



Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье», «Баллада о старом Вильяме»; М. Твен. «Приключения Тома Сой-

ера»; Д. Биссет. «Забытый день рожденья»; П. Треверс. «Мери Поппинс»; Д. Р. Толкиен. «Хоббит, 

или Туда и обратно». 

 

Тема 5. мир — сообщество людей 

 

Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское отношение к собы-

тиям и героям. 

 

 

раздел 1. Тема защиты родины в литературе 

Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение к войне. Образы защитников Отече-

ства и образ врага. Патриотические чувства и общечеловеческие ценности. 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино» 

Бородинское сражение в изображении М. Ю. Лермонтова. Особенности композиции стихотворения. 

Точка зрения — рассказ солдата. Своеобразие образа сражения. Чувства героев и автора стихотво-

рения. Народная речь в стихотворном тексте. Причины победы русских войск на Бородинском поле 

в понимании М. Ю. Лермонтова. Тема и художественная идея произведения.  

 

Теоретико- литературные знания. Ритм. Строфа. Речь героя. Диалог и монолог. Разговорная ин-

тонация. Авторская позиция. Тема и идея произведения. Культурное пространство. М. Ю. Лермон-

тов — офицер и поэт. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Галерея героев 

войны 1812 года в Зимнем дворце Санкт- Петербурга  

 

 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

Кавказская война в изображении Л. Н. Толстого. Установка на достоверность, подчеркнутая автор-

ским определением жанра произведения, — быль. Общечеловеческое и национальное в повести. Об-

разы дома и мира. Мужество — и трусость; любовь, милосердие — и ненависть. Два типа человече-

ского поведения. Образ Жилина как идеал солдата и человека. Костылин как антипод Жилина. Образ 

Дины и его роль в повести. Способы создания образов персонажей. Отношение Л. Н. Толстого к 

героям и событиям и способы его выражения. Лаконизм как особенность стиля. Тематика, пробле-

матика и идея рассказа. Диагностическая работа. в. П. Катаев. «Сын полка».  

 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Субъективное обозначение жанра (быль). Антитеза. 

Портрет и пейзаж в литературном произведении. Повествование в художественном произведе-

нии. Авторское отношение к изображаемому. Тема и идея произведения.  

 

Культурное пространство. Кавказ, народы Кавказа, быт и обычаи горцев. Война России с кавказ-

скими народами в XIX веке. Л. Н. Толстой — офицер и писатель. Внеклассное чтение. М. Ю. Лер-

монтов. «Поле Бородина»; К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака»; Р. Л. стивенсон. «Вересковый мед» (в 

переводе С. Я. Маршака); Д. Б. Кедрин. «Зодчие»; К. М. симонов. «Сын артиллериста». 

 

раздел 2. Отношения людей 

Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и внутренние причины 

конфликтов и возможности их преодоления.  

 

И. А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет» Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как сред-

ство характеристики персонажей. Аллегорические образы Волка и Ягненка и расшифровка аллего-

рий. Вариативность трактовки басни. Авторская позиция и мораль. Причины неудачи персонажей в 

басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания образов персонажей. Иносказание и мораль. 

Авторское отношение и художественная идея. Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль 

пословиц и поговорок, устойчивых словосочетаний в баснях Крылова.  

 

Теоретико- литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. Эзопов язык. 

Мораль. Авторская позиция. Художественная идея басни. Крылатые выражения. Устойчивые сло-

восочетания.  



 

Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. Баснописцы. Аллегории в изобрази-

тельном искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем саду в Санкт- Петербурге. Внеклассное чте-

ние. И. А. Крылов. Басни.  

 

Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского). Композиция и кон-

фликт баллады Ф. Шиллера. Роль образов зверинца и придворных. Человеческое достоинство и лю-

бовь.  

 

Перевод как интерпретация произведения. Сопоставление переводов В. А. Жуковского и М. Ю. Лер-

монтова: ритмический рисунок, система образов, характеры героев и художественная идея. Неодно-

значность художественной идеи баллады.  

 

Теоретико-литературные знания. Баллада. Композиция. Конфликт. Антитеза. Ритм. Строфа. 

Композиционная деталь. Тема и художественная идея.  

 

Культурное пространство. Эпоха французского короля Франциска I, рыцарские турниры, рыцарский 

кодекс чести. Внеклассное чтение. Ф. Шиллер. Баллады; Р. Киплинг. «Баллада о царице Бунди»; А. 

Мицкевич. «Будрыс и его сыновья»; А. Дюма. «Три мушкетера»; М. Рид. «Всадник без головы». 

 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства создания 

комического. Антитеза и ее роль. Речевая характеристика персонажей как средство создания образа. 

Роль второстепенных персонажей. Стилистические и композиционные детали и их роль в выраже-

нии авторского отношения к персонажам и событию. Смешное и грустное в произведении. Тема, 

проблема и идея рассказа.  

 

Теоретико-литературные знания. Юмористический рассказ. Комическое. Фабула. Конфликт, об-

раз персонажа, речь персонажа. Авторская позиция. Антитеза. Тема, проблема и идея произведе-

ния. Культурное пространство. Чиновник в Российской империи XIX века. Быт чиновника. А. П. 

Чехов — писатель- юморист. Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фами-

лия»; М. М. Зощенко. «Леля и Минька»; А. Г. Алексин. «Необычайные похождения Севы Котлова»; 

в. П. Крапивин. «Та сторона, где ветер». 

 

раздел 3. идеалы и ценности 

Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение подлинной свободы и 

счастья в творчестве. Безграничные возможности человеческого духа. 

 

В. Г. Короленко. «Мгновение» История человеческой души. Особенности композиции рассказа. 

Причины погружения героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пейзажей и 

интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа.  

 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ персонажа 

и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы выражения ав-

торского отношения к событиям и персонажам. Образ- символ.  

 

Культурное пространство. В. Г. Короленко — русский писатель. Образы моря в мировом искусстве 

(картины А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского). Внеклассное чтение. в. Г. Короленко. «Слепой музы-

кант», «В дурном обществе»; А. А. Лиханов. «Музыка».  

 

К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» Творчество как источник жизни человека. Композиция рас-

сказа и конфликт. Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской идеи. Образ корабля, 

паруса и моря в рассказе, художественные средства создания этих образов. Речь героя как средство 

его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного мастера и стрем-

ление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя и автора. Идея 

произведения. 

А. П. Платонов. «Цветок на земле».  

 

Теоретико-литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в эпическом 



произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. Авторское отношение к 

персонажам и способы его выражения. Художественная идея произведения.  

 

Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. Художники маринисты. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. Сказы; К. Г. Паустовский. «Золотая роза»; в. П. Крапивин. «Маль-

чик со шпагой». 

Библиографическая деятельность учеников 5 класса. Подбор литературы по теме. Поиск книг и не-

обходимых сведений в Интернете. Знакомство с детскими литературными сайтами в Интернете. 

 

6 класс 

Место учебного предмета в учебном плане 
   Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного об-

щего образования в объеме 442 часов, в том числе в 5 классе — 102 часов, в 6 классе — 102 часов, в 

7 классе — 68 часов, в 8 классе — 68 часов, в 9 классе — 102 часов. (Количество часов рассчитано 

на 35 учебных недель). 

     По учебному плану на изучение литературы в 6 классе отводится 102 часа в год (34 учебные 

недели; 3 учебных часа в неделю) 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, на основе 

примерной программы по литературе для основной школы и на основе программы по литературе 

для основной школы для 6 класса, разработанной коллективом ученых и методистов под руковод-

ством И.Н. Сухих (Литература. Программа для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / под 

ред. И.Н. Сухих. – М., 2009. С. 49-68). 

Рабочая программа по литературе предназначена для изучения литературы в 6 «Б» классе по 

учебнику «Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений» под ред. И.Н. Су-

хих (М., 2020). Учебник допущен Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе, включен  в федеральный перечень учебников. 

Предмет «Литература» входит в число обязательных предметов структуры федерального ком-

понента базисного учебного плана. 

  

Главные цели и задачи изучения предмета «Литература» в 6 классе: 
Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успеш-

ной социализации и самореализации личности. 

Постижение учащимися произведений отечественной и мировой литературы в единстве 

формы и содержания. 

Формирование у учащихся читательской культуры, культуры ведения диалога, развитие кри-

тического мышления и эстетического вкуса школьников. 

Овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями: формулиро-

вать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обра-

батывать необходимую информацию из различных источников, в т.ч. Интернет и др. 

Задачи учебного предмета, решаемые при реализации рабочей программы в 6 классе: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением ба-

зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы в 6 классе; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диа-

логической речью в объеме изучаемых произведений; 

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике ге-

роя; 

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения пись-

менной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 



Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе, согласно Примерной ООП, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 

г. № 1/15, – художественное произведение и автор, характеры героев. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащи-

мися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 

6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для само-

стоятельно чтения. 

   

Используемый учебно-методический комплект содержит: 

1. Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, М.П. 

Воюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр «Академия». 

2.Литература: учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений : основное общее образование 

: в 2 ч. Ч. 1. / Т.В. Рыжкова, И.Н.Гуйс, Г.Л.Вирина; под ред. И.Н.Сухих. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2020. – 304 с. 

3.Литература: учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений : основное общее образование: 

в 2 ч. Ч. 2. / Т.В.Рыжкова. И.Н.Гуйс; под ред. И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2020.- 320с. 

4.Тетрадь по литературе для 5 класса общеобразоват. учреждений: основное общее образова-

ние / Т.В. Рыжкова; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия» 

  

5. Рыжкова Т.В.Литература в 6 классе. Книга для учителя с тематическим планированием: 

методическое пособие: основное общее образование / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: Издатель-

скийй  рекомендации и тематическое планирование по литературе для 6 класса : методическое по-

собие : основное общее образование / Т.В. Рыжкова. – М.: Издательскийй центр «Академия», 2010. 

– 304с. 

  

Электронные образовательные ресурсы 
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

Справочно-информационные и методические материалы:  
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Пер-

вому сентября»)  

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

4.Сайт: «Мифология Греции. Иллюстративный словарь» 

5.Сайт: «Крылатые выражения. Отрезал.ру» 

6.Сайт: «Мультики»: http://mults.info/ 

7.Сайт: «Летопись. Летописи русские» 

8.Сайт: Фундаментальная библиотека 

9.Презентации учителя к урокам 

10.Блог учителя http://jannagl.blogspot.ru/ 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 
––достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к многонациональ-

ному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской 

литературе, культурам других народов; 

http://jannagl.blogspot.ru/


––освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

––осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 
––в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргу-

менты для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

––умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

––умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
––в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора дру-

гих народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв., ли-

тературы народов России и зарубежной литературы; 

––понимании связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в них 

историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих нравствен-

ных ценностей и осознании их современного звучания; 

––умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос  лите-

ратурного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

––умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- выразитель-

ные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно- художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); 

––грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе литера-

турного произведения; 

2) в ценностно- ориентационной сфере: 
––в приобщенности учеников к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

в осознании их взаимосвязи с духовно- нравственными ценностями других народов; 

––готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

––готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений;  

––умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
––в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в осмысленном 

самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; 

––умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

––умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-

ных произведений, готовить сообщения на литературные и общекультурные темы, создавать твор-

ческие работы; 

4) в эстетической сфере: 
––в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически 

воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом вкусе; 

––умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- выразитель-

ных средств языка в создании художественных образов литературных произведений. 

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные произведения, 

включенные в Программу, несут в себе огромный нравственный потенциал, позволяющий форми-

ровать ценностные и эмоциональные установки. Литература может стать тонким инструментом под-

готовкишкольников к межэтническим коммуникациям, способствуя не только осознанию своей эт-

нической принадлежности и принятию ее, но и воспитанию уважения к различным народам России 

и мира. Включение в круг школьного чтения произведений литературы народов России и зарубеж-

ной литературы позволяет показать специфику различных этносов и в то же время духовную общ-

ность разных культур. 



  

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 

организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным осно-

ваниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным осно-

ваниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  



- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фоль-

клорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано форму-

лируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форма-

тах;  

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

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять 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 чте-

ния, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного тек-

ста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

Контрольно-измерительные материалы 
По сравнению с 5 классом в рабочей программе для 6 класса уделяется большее внимание 

работе по формированию основ смыслового чтения учебных, научно-популярных текстов. Увели-

чивается степень самостоятельности учащихся в учебной деятельности по освоению художествен-

ного мира произведения.  

Система уроков развития речи  
В планировании работы по развитию речи особое внимание уделено литературно-творческой дея-

тельности учащихся.  

 Отзыв о мультфильме или фрагменте кинофильма или на античный сюжет («Троя»).  

 Отзыв о мультипликационный фильме по былине. Современные анимационные ин-

терпретации русских былин «Алѐша Попович и Тугарин-змей», «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

 Создание киносценария по одному из эпизодов «Песни о Вещем Олеге» А.С.Пушкина.  

 Сочинение-рассуждение на одну из тем: «Что сильнее времени?», «Почему проходит 

слава людская?», «Когда слава переживает человека и может ли она быть бессмерт-

ной?»  

 Подготовка к домашнему сочинению по рассказу И. С. Тургенева «Муму»  

Система диагностических работ  
Диагностические работы позволяют проверить уровень достижения образовательных резуль-

татов в сфере читательской деятельности, коммуникативно-творческой, проектной, а также опреде-

лить уровень литературного развития школьников. Проводится в форме тестов с открытыми закры-

тыми заданиями, в форме аналитического задания по предложенным вопросам.  

Диагностическая работа. П.П.Бажов «Медной горы хозяйка».  

Диагностическая работа. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

Контрольная работа по итогам года (комплексная).  

Художественные проекты  
Учащиеся самостоятельно выбирают проекты, не менее двух в течение года.  



 Составление мифологического словаря. Создание альманаха «Подарки древних гре-

ков европейской культуре». Разработка сценария компьютерной игры или виртуаль-

ной экскурсии «Путешествие в Древнюю Грецию»  

 Подготовка презентации «Персонажи русских летописей в изобразительном искус-

стве». Разработка проекта музея «Герои басен И.Крылова»  

 Подбор литературы по теме «Русское прикладное искусство», разработка проекта вир-

туального музея «Знаменитые русские мастера и их изделия» или «Прикладное искус-

ство родного края».  

 Инсценирование юмористических рассказов современных писателей. Выпуск альма-

наха собственных юмористических произведений.  

 Создание макета или карты острова Робинзона. Разработка проекта музея робинзонов. 

Подготовка литературно-музыкальной композиции «Природа и человек».  

 Создание проекта виртуального музея одного из сказочников, проекта оформления од-

ной из литературных сказок или феерии А.Грина. Составление и художественное 

оформление записок собирателя слов, путешествующего по Украине. Разработка про-

ектов музеев «Малороссия XIX века и еѐ фольклор», «Рождество». Драматизация и 

инсценирование произведений Е.Л.Шварца.  

 Создание сборника воспоминаний близких об их детстве и юности и сборника расска-

зов одноклассников «Сны о нашем детстве».  

 Подготовка и выпуск художественного журнала «Каким бывает человек».  

  

Содержание тем учебного предмета 

Тема 1. Герой в мифах 
Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на происхожде-

ние мира, его устройство и его законы. Античная мифология. Антропоморфизм. Боги как олицетво-

рение сил хаоса и космоса, природных стихий. Жизнь богов — жизнь природы. Бог — герой — 

человек. Литература и искусство как хранители мифологических сюжетов: «Илиада» и «Одиссея» 

Гомера, «Метаморфозы» Овидия. 

Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). 

Сходство мифов разных народов о сотворении мира и человека. 

1. Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе у царя Эв-

рисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов — проявление силы, 

ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как нарушение гармонии между силой и ра-

зумом и его последствия. 

2. Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления о роке и 

невозможности избежать своей судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая жизнь. Смерть 

Ахилла в «Илиаде» Гомера. 

3. Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о божественной 

силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник искусства в мифе об Орфее и Эв-

ридике. Решимость героя, его талант, безграничная любовь и награда богов. Сомнение в слове бога 

— причина наказания Орфея. Античные образы в европейском искусстве. 

Теоретико-литературные знания. Представление о мифе. Космогонические мифы. Мифологиче-

ский герой. Представление о легенде. Миф и литература. 

Культурное пространство. Античные образы в европейском искусстве и современной культуре. 

Мифологический словарь.  

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (поединок Ахилла с Гектором, смерть Ахилла), «Одиссея» 

(Одиссей у циклопов); Овидий. «Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть Орфея); Н. А. Кун. «Ле-

генды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы Древней Греции»; М. Л. 

Гаспаров. «Занимательная Греция»; И. А. Ефремов. «На краю Ойкумены». 

Тема 2. Герой и человек в фольклоре. Русский героический эпос. Былины и история. Идеали-

зация героического прошлого. Богатыри как защитники родной земли. 

1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Средства создания художественного образа. Особенности былинного повествования и исполнения. 

2. Баллада «Авдотья Рязаночка» 
Историческое содержание в русских балладах. Отражение трагических событий монголо- татар-

ского нашествия в балладе «Авдотья Рязаночка». Мужество героини и ее мудрость. Способы созда-

ния образов Авдотьи и царя Ахмета. 



Теоретико- литературные знания. Представление о героическом эпосе и былине. Фольклорная 

баллада. Гипербола. Литота. Антитеза, замедление действия, постоянные эпитеты, образный парал-

лелизм, повторы, формулы для обозначения общих мест. Ритм. 

Культурное пространство. История России. Монголо- татарское нашествие. Древняя Русь и ее 

культура. Стилизация. Фольклорные образы в современном искусстве. Картины В. М. Васнецова 

«Богатыри», «Витязь на распутье» и др. Художественный фильмА. Л. Птушко «Илья Муромец», 

мультипликационные фильмы по сюжетам русских былин. 

Внеклассное чтение. Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин- царь», «Добрыня и змей», 

«Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и Маринка», «Добрыня и 

Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и сестра Петровичей», «Ставр Го-

динович»; былины Новгородского цикла: «Садко»; русские былины в переложении А. К. Толстого 

— «Змей Тугарин», «Садко». 

Тема 3. Герой и человек в литературе  

Раздел 1. Человек в историческом времени. Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской 

литературы. Особенности летописного отражения событий. 

1. Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Ска-

зание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе») 
«Повесть временных лет» и летописец Нестор.  

«Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности стиля. До-

кументальное и художественное в летописи. 

«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. Печенежские набеги 

на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль гиперболы в создании образов 

богатырей. 

«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода как страш-

нейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход из безнадежной ситуации 

и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение людей к ситуации и своим возможностям. 

Лаконизм летописного изложения событий. Особенности повествования, синтаксиса, подчеркиваю-

щего последовательность и непрерывность действия. 

Теоретико-литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности летописного по-

вествования. Документальное и художественное. Жанр сказания. Гипербола. Антитеза. 

Внеклассное чтение. Сказания из «Повести временных лет» (об основании Киева, о смерти Игоря, 

мести княгини Ольги за смерть Игоря, княжении Святослава, Ярославе), «Сказание о Борисе и 

Глебе»; «Повесть о разорении Рязани Батыем»; В. Г. Ян. «Чингисхан», «Батый»; Л. Д. Любимов. 

«Искусство Древней Руси»; А. Я. Дегтярев, И. В . Дубов. «Начало Отечества». 

2. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 
Образ князя Олега в летописи и балладе. Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной и мнимой 

свободы человека. Попытка Олега обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. Композиция 

баллады. Роль заключительной строфы. Роль тропов в создании атмосферы баллады. Сопоставление 

изображения гибели Олега в летописи и в балладе Пушкина. Авторская идея произведения. 

Теоретико-литературные и аналитические знания. Баллада. Высокая лексика. Устаревшие слова: 

архаизмы и историзмы. Строфа. Художественная идея. Стилизация. 

Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. Византия. Церковно- славянский язык. Князь Олег. 

Походы Олега. Печенежские набеги на Русь. Вече. Картины В. М. Васнецова «Олег и кудесник», 

«Тризна по Олегу». 

3. А. К. Толстой. «Василий Шибанов» 
     Исторические события и их изображение в балладе «Василий Шибанов». Композиция баллады. 

Строфика и ритмика и их роль в произведении. Конфликт Курбского и Ивана Грозного. Образ Курб-

ского и авторское отношение к нему. Выразительно- изобразительная роль эпитетов. Образ Ивана 

Грозного и художественные средства его создания. Авторские характеристики и оценка Ивана Гроз-

ного. Средства выражения авторского отношения к герою. Стилизация и сохранение особенностей 

древнерусского языка в послании Курбского как прием, создающий установку на достоверность. 

Образ Василия Шибанова. Авторская романтизация событий и образов. Прямая речь Шибанова в 

финале баллады, ее смысл и роль в произведении. Неоднозначность авторского отношения к лично-

сти Шибанова. Художественная идея баллады. Сопоставление баллады А. К. Толстого и «Песни о 

вещем Олеге» А. С. Пушкина. 

Теоретико-литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление о романтиче-

ском произведении и романтическом герое. Представление о художественной правде и художе-

ственном вымысле. Строфа, система рифмовки, ритм. Антитеза. Эпитет, метафора. Стилизация. 



Культурное пространство. Эпоха Ивана Грозного, опричнина. 

Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный»; Н. С . Тихонов. «Бал-

лада о гвоздях», «Баллада о синем пакете»; М. Ю. Светлов. «Гренада». 

4. И. А. Крылов. «Волк на псарне» 
Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» и ее историческая основа. Сатирическо- аллегорическое изоб-

ражение Наполеона в образе Волка. Самоуверенность и ее следствие — роковая ошибка Волка. Муд-

рость ловчего. Авторская позиция и мораль басни. 

Теоретико-литературные знания. Поэтическая басня. Аллегория. Эзопов язык. Мораль и ее связь 

с сюжетом. Мораль и позиция автора. Афоризм. 

Культурное пространство. Тема войны 1812 года в русском искусстве. 

Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права 

1. А. В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля» 
Народные истоки поэзии А. В. Кольцова. Образ крестьянина в лирическом произведении. «Песня 

пахаря» — своеобразие художественного языка Кольцова, его народность. Слитность человека и 

природы, радость труда. Печаль лирического героя в стихотворении «Горькая доля». Жалобы героя 

и читательское сочувствие. Образный параллелизм, сравнения и метафоры, роль художественных 

средств в создании настроения. Усиление печали до отчаяния к финалу стихотворения. Музыкаль-

ность поэзии Кольцова. Авторское отношение к крестьянскому миру. Сравнение с лирическими 

фольклорными песнями. 

Теоретико-литературные знания. Первоначальное представление о народности в искусстве. Песня 

как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм. Символика песен. 

2. И. С. Тургенев. «Муму» 
Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть «Муму» —история освобождения человече-

ской души. Композиция, конфликт и система образов персонажей. Мир глазами Герасима и глазами 

барыни. Отношение к Герасиму окружающих его людей. Художественные средства создания образа 

Герасима. Портрет и поступки как способы характеристики героя. Авторское отношение к событиям 

и героям и средства его выражения. Финал 

повести, его психологическая достоверность. Образы крестьян у Тургенева и Кольцова. 

Теоретико-литературные знания. Повесть, система образов персонажей. Характер в литературном 

произведении. Автор и повествователь в эпическом произведении. Отличия повести от рассказа. 

3. Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога, «Несжатая полоса», «Вчерашний 

день, часу в шестом». 
Н. А. Некрасов. «Несжатая полоса», «Вчерашний день, часу в шестом». 

Поэма Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» как лиро-эпическое произведение. Композиция про-

изведения. Образ автора и образы крестьянских детей. Образ русской природы и его роль в поэме. 

Художественные средства создания образов в поэме. Авторское отношение к изображаемому и сред-

ства его выражения. Своеобразие художественного языка Некрасова. Художественная идея поэмы. 

Сравнение образов крестьянского мира в изображении Некрасова и Кольцова. 

«Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и образ Вани. Кар-

тины строительства железной дороги — художественная правда и художественный вымысел в ли-

тературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность авторского отношения к изображаемому 

и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея стихотворения и способы ее выражения. 

Теоретико-литературные знания. Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. От-

личия лирического произведения от эпического. Представление об индивидуальном стиле писателя. 

Культурное пространство. Крепостное право. Барская усадьба, быт помещика и крепостного кре-

стьянина. Крестьянский труд. Русское прикладное искусство как отражение народного сознания. 

Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве: В. Г. Перов, А. Г. Венецианов. Тема род-

ной природы в живописи И. И. Шишкина. 

4. Н. С. Лесков. «Левша» 
Сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. Образ повествователя и средства его создания. Ис-

тория Левши и история русского народа. Художественное обобщение и конкретность образов. Роль 

художественных деталей в создании образов. Образ Российской империи и его авторская оценка. 

Роль художественной условности, гиперболы в сказе. 

Диагностическая работа. П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка». 

Теоретико- литературные знания. Представление о сказе. Художественная условность. Гипер-

бола. 



Культурное пространство. Крымская война. Русские цари Александр I и Николай I. Русское при-

кладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, оружие и т. п.; русские ма-

стера. 

Внеклассное чтение. А. В .Кольцов. Стихотворения; И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок охот-

ника»: «Певцы», «Свидание»; П. П. Бажов. Сказы; Р. П. Погодин. «Тишина»; С. А. Могилевская. 

«Крепостные королевны». 

Раздел 3. Человеческие недостатки 

1. И. А. Крылов. «Свинья под Дубом» 
Сатирическое изображение невежества. Расшифровка аллегорических образов. Художественные 

средства, вызывающие негативное отношение читателя к Свинье. Выразительность и афористич-

ность художественного языка Крылова. Вклад Крылова в развитие басенного жанра. 

Теоретико- литературные знания. Басня. Аллегорический образ. Сатирическое и юмористическое 

изображение в литературе. 

Культурное пространство. Писатели- баснописцы. Сатирическое и юмористическое в изобрази-

тельном искусстве — карикатура и шарж. 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни; Ф. Д. Кривин. Басни и притчи. 

2. А. П. Чехов. «Хамелеон» 
Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия. Композиция рассказа и конфликт. Об-

разы повествователя, Очумелова и Хрюкина, их точки зрения на происходящее. Художественные 

детали и их роль в создании образов персонажей. Речь персонажа как средство раскрытия его харак-

тера. Смысл названия рассказа. Драматическое начало в рассказе. Лаконизм языка писателя. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Драматическое и эпическое. Автор- творец. Повество-

ватель. Художественная деталь. 

Культурное пространство. Быт русского дворянства и разночинцев второй половины XIX века. 

Художественный фильм режиссеров И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные 

лица». 

3. М. М. Зощенко. «Аристократка», «Галоша» 
Особенности послереволюционного быта Советской России. Мещанство как особое мироотноше-

ние. Сюжет, композиция и конфликт в рассказе «Аристократка». Сказ как стилистическое средство 

создания образа героя рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием самораскрытия. 

Конфликт. Самосознание и самооценка персонажей. Образ оперного театра и его роль в рассказе — 

театр в театре. Точка зрения автора. 

Конфликт в рассказе «Галоша». Способы создания образа героя- рассказчика. Критика бюрокра-

тизма. Смешное и грустное в рассказе. 

Объекты юмора писателя. Средства создания комического.  

Теоретико-литературные знания. Сказ, стилизация. Повествователь и рассказчик. Точка зрения 

героя и точка зрения автора. Речь героя. Комическое и его художественные средства. 

Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны Советов. Кинофильм 

Л. Гайдая «Не может быть!». 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим», «Свадьба»; М. М. Зощенко. Рассказы; В. М. Шукшин. 

«Срезал», «Критики» 

Раздел 4. Человек, цивилизация и природа 

1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 
Представления об эпохе Просвещения. Идеалы Просвещения. Взгляд просветителей на человека и 

цивилизацию. Испытания Робинзона как проверка человеческих возможностей. Робинзон в начале 

и в конце романа и причины его изменений. Необитаемый остров как проклятие и как рай. Мудрость, 

приобретаемая в одиночестве. Труд как основа жизни человека, не позволяющая ему вернуться в 

животное состояние. Невозможность жить в одиночестве, тоска по людям и родине. Образ Пятницы. 

Дикари и цивилизованные люди. Возвращение на родину как завершение испытаний или начало но-

вых. Правда и вымысел в художественном произведении. Робинзон как вечный тип; понятие «ро-

бинзонада». 

Теоретико- литературные знания. Представление о романе. Приключенческий роман. Докумен-

тальное и художественное. Символ. Метафорические образы. Антитеза. 

Культурное пространство. Эпоха Просвещения и просветители. Экранизации произведений Д. 

Дефо. 

Внеклассное чтение. Д. Свифт. «Приключения Гулливера» ;Ф. Купер. «Зверобой» и другие ро-

маны; Р. С тиль. «История Александра Селькирка». 

2. А. А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них —у дуба, у березы…» 



Герой стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом…» и причины его взволнованности. 

Нарастание в душе восторга, вызванного пробуждением мира. Значение эпитетов и метафор. Син-

таксическая специфика стихотворения: оно состоит из одного предложения. Строфика и роль повто-

ров рассказать, проснулся, каждой. Картины пробуждающейся природы и их восприятие челове-

ком. Взаимосвязь и взаимовлияние природы и души. Песня 

как результат этого взаимовлияния. Антитеза «зима—весна» и ее смысл в стихотворении «Учись у 

них — у дуба, у березы…». Сопоставление внутреннего мира человека с миром природы. Динамика 

авторских эмоций в стихотворении и художественные средства выражения авторского 

отношения к миру в лирике. 

3. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан» 
 «Есть в осени первоначальной…». Единство внутреннего мира человека с миром природы. Ком-

позиция стихотворения — связь поэтических картин, отражающих состояние природы и жизнь че-

ловека. Прошлое, настоящее и будущее в стихотворении. Авторский взгляд на мир и авторское от-

ношение к жизни. Роль тропов. Сопоставление образов фонтана и человеческой мысли в стихотво-

рении «Фонтан». Двухчастная композиция и отражающая ее строфика. Композиция каждой строфы, 

передающая стремление ввысь и неизбежность падения. Символическое 

значение образа фонтана. Авторское отношение к человеку и к творческому стремлению. Роль ху-

дожественных деталей в создании живописной картины фонтана. Риторический вопроси его роль в 

композиции произведения и выражении авторской позиции. 

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Антитеза. Композиция лирического 

стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. Тропы. 

Культурное пространство. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса. 

Внеклассное чтение. Стихотворения Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

4. С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…» 
Оттенки чувств и настроение героя стихотворения Есенина. Единство природы и человека. Образ 

Родины и художественные средства его создания, роль сравнений, эпитетов и метафор. 

5. Б. Л. Пастернак. «Июль» 
Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ летнего месяца и роль тропов в его 

создании. Характер необычного жильца и авторское отношение к нему. 

6. Н. А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние канны») 
Образ осени в лирическом цикле Н. А. Заболоцкого. Динамика авторских эмоций и причины их из-

менения. Лирический пейзажи способы его создания. Роль тропов в создании образа осени и пере-

даче авторского отношения к изображаемому. Своеобразие сравнений и метафор Н. А. Заболоцкого. 

Теоретико-литературные знания. Авторский взгляд, авторское отношение. Метафора, сравнение, 

эпитет. Цикл лирических стихотворений. Пейзаж в лирических и эпических произведениях. 

Культурное пространство. Русская поэзия XX века и русские поэты. Специфика языков разных 

искусств и их общность. 

Внеклассное чтение. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и человеке: Б. Л. Пастер-

нака, С. А. Есенина, Н. А. Заболоцкого. 

7. Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход» 
Повесть- сказка Ч. Т. Айтматова. Композиция повести. Образ мальчика, способы его создания. Кон-

фликт между добром и злом, нравственным и безнравственным отношением к природе. Легенда о 

Рогатой матери- оленихе и ее смысл. Образ природы и его роль. Образы Орозкула и его жены. Без-

детность как наказание. Средства выражения авторского отношения к героям. Образ деда Момуна, 

его неоднозначность. Пассивное добро и его последствия. Образ шофера и его роль в повести. Куль-

минация повести и финал. Смысл названия и авторская идея. 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов в художественной лите-

ратуре. Образ персонажа. Легенда. Тропы. 

Культурное пространство. Художественный фильм Б. Шамшиева «Белый пароход». 

Внеклассное чтение. Ч. Т. Айтматов. «Первый учитель»; Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз волка». 

Раздел 5. Человек в поисках счастья 

1. Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» 
Волшебный мир Гофмана. Антитеза: единый мир взрослых и детей и мировосприятие Мари. Стран-

ности Мари. Средства создания образа девочки. Неоднозначность образа Дроссельмейера — доб-

рого волшебника, злого чудака или человека, достигшего в своем искусстве совершенства. Образы 

Дроссельмейера и Щелкунчика, черты сходства и различия между ними. Конфликты, их причины и 



их участники. Роль названия сказки. Волшебное и реальное в произведении Гофмана. Страна Щел-

кунчика как романтический рай. Отношение к этой стране Мари и его причины. Идея сказки и ху-

дожественные средства ее воплощения. 

Теоретико-литературные знания. Реальное и сказочное в художественном произведении. Началь-

ное представление о двоемирии и образы- двойники. Идея. 

Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в других видах 

искусства: балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных художников, анимация. 

Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 

2. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» 
Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» .Автор и рассказчик — Рудый Панько. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Мир Украины в повести. Фольклорные мотивы. Любовный кон-

фликт (Вакула — Оксана) и его осложнения (Вакула — Чуб; Вакула — черт). Образ Вакулы, его 

фольклорная основа. Отчаянная решимость влюбленного кузнеца и волшебные силы. Образы нечи-

стой силы и причины поражения черта. Быт малороссийского хутора и Петербурга. Юмористиче-

ское изображение народной жизни: образы Чуба, Пацюка и других жителей хутора. Образ столицы 

и его роль в повести. Образ Оксаны и причины изменения ее отношения к кузнецу. Комическое и 

средства его создания. Авторское отношение к героям и событиям и способы его выражения. Осо-

бенности художественного языка Гоголя. Художественная идея повести. 

Диагностическая работа. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Теоретико-литературные знания. Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и 

реалистическое. Комическое. Композиция. Конфликт. Система образов. Образ повествова-

теля. Портрет в литературе. Образ места действия. Второстепенные персонажи. Индивидуальный 

стиль писателя. Тропы. 

Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт малороссийского хутора. Русское Рожде-

ство и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», анимацион-

ный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Былички. Фольклорные 

сказки о солдате и черте. 

3. А. Грин. «Алые паруса» 
А. Грин — писатель- романтик. Жанровый подзаголовок повести «Алые паруса» — «феерия» — и 

его смысл. Феерия в литературе. Столкновение романтического и бытового взглядов на жизнь как 

источник конфликта в повести «Алые паруса». Герои- мечтатели и обыватели. Образы моря и ко-

рабля как символы жизни и души человека. Активное действие Грэя и спокойное ожидание Ассоль, 

верность своей мечте как залог ее исполнения. Особенности композиции повести и их роль в выра-

жении авторской идеи. Краски и музыка как художественные средства создания образа мира, их 

символическое значение. 

Теоретико-литературные знания. Феерия. Повесть. Романтизм и романтический герой. Образы- 

символы. Антитеза. 

Культурное пространство. Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и музыке: М. А. 

Волошин, И. К. Айвазовский, М. Чюрлёнис, К. Дебюсси. Кинофильм «Алые паруса» режиссера А. 

Птушко. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере диком…», «Утес»; М. Горький. «Ма-

кар Чудра»; А. Грин. «Бегущая по волнам», рассказы. 

4. Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо» 
Необычность названия пьесы Е. Л. Шварца. Волшебное и обыденное и их противостояние. Столк-

новение разных мироотношений и представлений о счастье как основа конфликта. Вариации на тему 

любви и их роль в пьесе. Любовь как величайшее чудо и испытание человека. Образы Медведя и 

Принцессы: причины конфликта героев и его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы 

создания образа персонажа в драме. Авторское отношение к героям и их поступкам. 

Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Представление о 

конфликте в драме. Представление о способах выражения авторского отношения в драме. Способы 

создания образов персонажей в драме. 

Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е. Шварца (М. Захаров). Музыка в театре и кино. 

Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо». 

Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Два клена», «Золушка», «Снежная королева», «Голый король»; 

Т. Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах»; К. Гоцци. «Король- олень»; М. Метер-

линк. «Синяя птица»; С. А. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере 

Федоре Волкове», «Театр на Арбатской площади». 



Раздел 6. Дружба в жизни человека 

1. А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») 
Представления А. С. Пушкина о дружбе. Посещение И. И. Пущиным поэта в Михайловском. Дружба 

как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в стихотворении. 

Теоретико-литературные знания. Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. Ритм. Строфа. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья Пушкина. Картина Н. 

Н. Ге «Пушкин в селе Михайловском». 

Внеклассное чтение. М. Басина. «В садах Лицея», «На берегах Невы», «Далече от берегов Невы»; 

С. Гейченко. «У Лукоморья»; А. Гессен. «Все волновало нежный ум...», «Жизнь поэта»; «Дру-

зья Пушкина: переписка, воспоминания, дневники». 

2. Н.В. Гоголь «Миргород». «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники-

форовичем». 

3. В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 
Образ героя в стихотворении Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы выражения ав-

торских чувств: ритм, звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, иносказание. Контраст 

сочувствия и равнодушия, силы и беззащитности в стихотворении. Лирическое и эпическое начала. 

Финал стихотворения и источник оптимизма. 

Теоретико- литературные знания. Экспрессия, антитеза, метафора, звукопись. Ритм, рифма. 

4. В. Г. Распутин. «Уроки французского» 
Композиция рассказа. Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их причины. Образ 

мальчика, его точка зрения. Художественные средства раскрытия его характера. Несовпадение оце-

нок ситуации персонажами и причины непонимания директором школы поведения учительницы. 

Образ автора- повествователя и его точка зрения. Идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом про-

изведении. Композиция. Точка зрения. Идея. 

Культурное пространство. Жизнь в России в 50-е годы XX века, послевоенный быт. 

Внеклассное чтение. В. О. Богомолов. «Иван»; Ю. Я. Яковлев. Рассказы; Ю. И. Коваль. «Недопе-

сок»; А. Тор. «Остров в море». 

5. Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации 

1. А. С. Пушкин. «Выстрел» 
События и композиция повести. Антитеза образов графа и Сильвио. Причины конфликта между 

Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная дуэль с точки зрения дуэльного кодекса и челове-

ческих отношений. Цель Сильвио и способ ее достижения. Средства создания образов персонажей. 

Роль портретов героев в повести. Авторское отношение к событиям и героями средства его выраже-

ния. Лаконизм языка и динамика действия как особенности пушкинской прозы. 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. Портрет. Индивиду-

альный стиль писателя. 

2. П. Мериме. «Маттео Фальконе» 
Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. Портрет Маттео 

Фальконе, история его женитьбы и проявление авторского отношения к герою во вступлении. Отно-

шение к Маттео корсиканцев. История предательства и отношение к ней разных персонажей но-

веллы. Искушение, которое не может победить Фортунато. Представление Маттео о чести и спра-

ведливости. Неоднозначность образа Маттео и неоднозначность читательского отношения к его фи-

нальному поступку. Причины отказа Мериме от заключения и выводов. Лаконизм повествования и 

динамика действия. Сопоставление стиля Мериме с особенностями стиля Пушкина в повести «Вы-

стрел».  

Теоретико-литературные знания. Представление о реалистическом произведении. Новелла. По-

вествование, портрет. Антитеза. Индивидуальный стиль писателя. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин и П. Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. Корсика и кор-

сиканские обычаи. 

А.О. Никольская «Порожек» (повесть). 
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» («Метель», 

«Барышня- крестьянка»); П. Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни западных славян» (в пе-

реводе А. С. Пушкина). 

Библиографическая деятельность учеников 6 класса. Знакомство с библиотеками в Интернете. 

Поиск информации в библиотеках Интернета. Сопоставление возможностей интернет-библиотеки и 

традиционной библиотеки. Анализ аннотаций к книгам и аргументация выбора книги по аннотации. 



Подбор книг по теме, составление библиографии и собственных аннотаций к самостоятельно про-

читанным книгам. Ведение читательского дневника. 

  
Тематическое планирование 

  

Название раздела Количество часов 

Тема 1. Герой в мифах 

  
6 ч./1 Р/р 

Тема 2. Герой и человек в фольклоре. Русский героический 

эпос. Былины и история. Идеализация героического про-

шлого. Богатыри как защитники родной земли. 

  

6 ч./1 Р/р/1Вн.чт 

Тема 3. Герой и человек в литературе  

  
90 ч./8 Р/р/6Вн/чт. 

Раздел 1. Человек в историческом времени.  9 ч./1 Р/р/1Вн.чт 

Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права 

  
19 ч./2 Р/р/1Вн.чт 

Раздел 3. Человеческие недостатки 7 ч. /1Вн.чт 

Раздел 4. Человек, цивилизация и природа 

  
17ч/1Р/р/1Вн.чт. 

Раздел 5. Человек в поисках счастья 

  
17 ч./1Р/р/1Вн.чт. 

Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека 

  
9ч./1Р/р 

Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации 

  
11ч./2Р/р/1Вн/чт. 

Резерв 1 ч. 

ИТОГО: 102 ч. 

  

7 класс 

Место учебного предмета в учебном плане: 
По учебному плану на изучение литературы в 7 классе отводится 68 часов в год (34 учебные 

недели; 2 учебных часа в неделю). 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Замести-

тель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом кор-

рекции программы. 

 Цели и задачи литературного образования. 

     Основной целью литературного образования, обеспечивающего культурный рост школьников 6 

класса, является литературное развитие, понимаемое как трёхсторонний процесс, включающий: со-

вершенствование читательской деятельности;  повышение качества воспроизведения и, как резуль-

тат, создание интерпретаций художественного произведения в единстве его формы и содержания, 

выработка оценки произведения с эстетических позиций и выражение своего отношения к прочи-

танному как в словесной, так и невербальной форме; развитие литературно-творческих способно-

стей школьников – способности ребёнка адекватно выразить себя в слове; расширение культурного 

кругозора и культурного опыта ребёнка. 

     Достижение цели литературного образования – литературного развития школьников обеспечива-

ется решением следующих задач: 

расширение читательского кругозора, культурных представлений ребёнка; 

воспитание у учеников потребности в чтении; 

изучение литературы в широком культурном контексте; 

развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей к 

конкретизации словесного образа и образному обобщению); 



обучение школьников приёмам аналитической деятельности, необходимой для постижения художе-

ственного произведения, что обеспечивается формированием и совершенствованием системы чита-

тельских умений, теоретико-литературных знаний и развитием литературных способностей учени-

ков; 

обучение школьников приёмам литературно - творческой и, шире, художественной деятельности, в 

которой ученик создаёт собственные литературные произведения или произведения других видов 

искусства, что обеспечивается развитием литературных способностей и системы речевых умений; 

обучение школьников интерпретационной деятельности (выражению своего понимания произведе-

ния разными способами: в устной и письменной речи, в художественном творчестве и исполнитель-

ской деятельности), что предполагает развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к 

интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, художественной и 

проектной деятельности; 

продолжение совершенствования техники чтения в 6 классе и работы над выразительным чтением 

на протяжении всего обучения; 

развитие эстетического вкуса ребёнка и ценностных ориентиров; 

развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоциональности, воображения, разных 

типов мышления. 

Используемый учебно-методический комплект содержит: 
1. Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, М.П. 

Воюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр «Академия»; 

2 Литература: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений : основное общее образование: в 2 

ч. Ч.1 [Ю.В.Малкова, И.Н.Гуйс, Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих]; под ред.И.Н.Сухих. – 3-е изд.. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2016. 

Литература: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений : основное общее образование: в 2 ч. 

Ч.2 [Ю.В.Малкова, Т.В.Рыжкова, Л.В.Копосова, И.Н.Сухих, И.Н.Гуйс]; под ред.И.Н.Сухих. – 3-е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Тетрадь по литературе для 7 класса общеобразоват. учреждений: основное общее образование: в 

2 ч. [Ю.В.Малкова, Т.В. Рыжкова, И.Н.Гуйс]; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2017. 

4. Методические рекомендации и тематическое планирование по литературе для 7 класса: методи-

ческое пособие: основное общее образование / Т.В.Рыжкова. – М.: Издательский центр «Академия» 

  

Результаты освоения учебного предмета 
  

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», явля-

ются: 

• нравственные качества личности, чувство любовь к многонациональному Отечеству, ува-

жительное отношение к русской литературе, к культурам других народов; 

• умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные ис-

точники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

  

Метапредметные результаты изучения предмета: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности. 

  

Предметные результаты обучающихся состоят в следующем: 

  

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 



• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель-

ных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание русской и мировой литературы и культуры как духовной ценности человечества;  

• готовность высказать собственное отношение к произведениям русской литературы и дать 

им аргументированную оценку произведения; 

3) в коммуникативной сфере: 

• умение воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно чи-

тать;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочи-

танному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• умение писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и об-

щекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразитель-

ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Планируемые результаты по литературе отражают основные умения, которыми овладе-

вают учащиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Литература» по УМК под ред. 

И.Н.Сухих. При этом под умениями мы понимаем «готовность, способность человека выполнять 

действие в соответствии с целями и условиями, в которых приходится действовать»5, тем самым, 

умение носит творческий характер. 

Читательские, речевые умения развиваются на протяжении всего курса изучения литературы 

в основной школе, многие формируются в начальной школе, поэтому в 5 классе эти умения разви-

ваются, совершенствуются. При этом овладение тем или иным предметным или метапредметным 

умением проходит три основные этапа или уровня: 

- выполнение учебного действия под руководством учителя и самостоятельно по образцу (5 

класс) 

- выполнение действия самостоятельно по алгоритму (памятке, рекомендациям); на этом 

этапе ученик знает последовательность действий, которая приведёт к нужному результату, может 

самостоятельно оценить результат своей деятельности (6-7 классы); 

- использование приобретённых знаний и умений в самостоятельной учебной и практической 

деятельности (8-9 классы). 

По мере усложнения предметного содержания появляются новые виды учебной деятельности 

или увеличивается степень самостоятельности в овладении уже известными ученикам видами дея-

тельности. Уровень усвоения умения каждым учеником проверяется с помощью диагностических 

работ. 

Планируемые результаты изучения литературы в основной школе в соответствии с авторской 

концепцией выбранного УМК объединены в следующие блоки: 

литературно-творческая деятельность: - умения, связанные с творческой переработкой, интерпрета-

цией исходного текста: творческий пересказ, редактирование, сочинения в разных жанрах, стилиза-

ция, художественная интерпретация, сообщение, дискуссия; 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в основной школе (УМК 

под ред. И.Н.Сухих) 

7 класс  



Читательская деятельность (умения, связанные с читательской и аналитической деятельно-

стью в ходе работы с художественным текстом) 
- воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, понимать их смысл 

- выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения и правила декламации - читать по ролям фрагменты художе-

ственного произведения 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы 

- выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту 

- отвечать на вопросы, подтверждая ответ примерами из текста 

- самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту 

- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые произведения од-

ного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой 

- планировать свой круг чтения художественной литературы 

- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или прослушан-

ного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать вопросы, обосновывать 

собственное мнение, понимать чужую точку зрения. 

- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в диспуте. 

- различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», объяснять особенности повествова-

тельной организации художественного произведения 

- иметь представление о стилизации,о пародии 

- различать жанры эпопеи как повествовательной поэмы; поучения, жития, древнерусской повести, 

поэмы, стихотворения в прозе, трагедии - характеризовать повесть, рассказ, новеллу, роман, рыцар-

ский роман как эпические жанры 

- анализировать художественные произведения с учётом их жанровой специфики 

- иметь первоначальное представление о фабуле, конфликте, композиции 

- выявлять основные элементы композиции в художественном произведении: экспозицию, завязку, 

развитие действия, кульминацию, развязку 

- составлять простой план прочитанного, в том числе цитатный 

- различать тему и проблему 

- определять с помощью учителя проблематику произведения - иметь представление о лирическом 

цикле - иметь представление об особенностях драмы как рода литературы о способах выражения 

авторского отношения в драме 

о конфликте в драме - находить фольклорные элементы (мифы и легенды) и объяснять их роль в 

литературном произведении 

- анализировать конфликт драматического произведения по плану - анализировать эпизод или худо-

жественное произведение (рассказ, стихотворение) по предложенному плану 

- различать социальные, нравственные, психологические, философские проблемы произведения, 

определять проблематику произведения 

- самостоятельно определять тему, проблему, идею 

- определять авторскую позицию в художественном произведении 

- определять способы выражения авторской позиции в драме 

- находить в тексте художественные детали, определять их функцию в произведении 

- характеризовать портрет (развёрнутый и краткий), интерьер (объективный и субъективный), пей-

заж 

- иметь представление об аллюзиях и реминисценциях 

литературном произведении 

- характеризовать литературное произведение как художественное целое 

- характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литературном произведении 

- определять тип конфликта в драматическим произведении - характеризовать образы предметного 

мира, художественные детали, образы-символы и рамочные компоненты текста (имя автора, назва-

ние, посвящение и эпиграф, жанровый подзаголовок) определять их роль в художественном целом 

произведения - называть в ходе анализа основные компоненты драматического текста: диалоги, мо-

нологи, авторские ремарки 

- анализировать художественное произведение (рассказ, повесть, стихотворение, роман) или его 

часть (эпизод, главу) по самостоятельно составленному плану 

- под руководством учителя выявлять систему персонажей в произведении 

- иметь первоначальное представление о портрете в литературном произведении 



- находить портрет героя, объяснять, как портрет 

- характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану 

- самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении 

- самостоятельно анализировать эпизод и объяснять его место и роль в художественном произведе-

нии 

- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения разных ав-

торов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно выработанным 

критериям 

- иметь представление о литературном характере 

- характеризовать персонажа в эпическом произведении, используя основные способы характери-

стики 

- самостоятельно характеризовать систему персонажей художественного произведения 

- характеризовать героя по предложенному плану 

- находить изобразительно- выразительные средства языка и определять их роль в создании обра-

зов героев, образа мира: сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения 

- иметь представление о гекзаметре 

- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по самостоятельно выра-

ботанным критериям 

- иметь представление о романтическом пейзаже 

- иметь представление о символе как разновидности тропа 

- иметь представление о силлабо-тоническом и тоническом стихосложении 

- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя 

- использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое) в 

соответствии с целью чтения 

Читательская деятельность (умения, связанные с читательской деятельностью в ходе работы 

с научно-популярным текстом; находятся в тесной связи с уроками развития речи по рус-

скому языку) 
- иметь представление о сатире и юморе 

- определять, какой вид комического (юмор, сатира) использованы автором в произведении 

- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению авторской 

позиции самостоятельно - сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно 

- самостоятельно объяснять роль использованного автором приёма антитезы в художественном 

произведении 

- понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды комического в произве-

дении, объяснять их роль в тексте 

- различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического текста 

- пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно 

- работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными материалами 

учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания...), заданную 

в явном виде и скрытой форме 

- задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

  

Содержание тем учебного предмета 
  

ГЕРОИ И ГЕРОИЧЕСКОЕ 

Введение (1 ч.)  

Т Е М А 1. ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ (15 ч.) 
«Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в истории культуры. Типы 

героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, герои-воины, герои-«мудрецы»). Ге-

рои мифологические и герои исторические. 

Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе 

Эпос. Эпопея.  

1. Гомер. «Илиада» (перевод Н.И.Гнедича), «Одиссея» (перевод В.А.Жуковского) — обзорное 

изучение 
Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и композиция «Илиады». 

Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, участвовавшие в войне. Образы героев-

воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть 



Ахилла, патриотизм и благородство Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов «Свидание 

Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского 

«живописания». 

«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического героя в «Одиссее». 

Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к «хитроумному» Одиссею. Тема вер-

ности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, чувство товарищества (анализ 

эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и Харибда»). Образ Пенелопы как верной и лю-

бящей жены (анализ эпизода «Встреча Пенелопы и Одиссея»). 

2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение 
Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его национальных 

традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода «Сотворение Вселенной»). Тип 

культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна Похъёла. Чудо-мельница как модель 

мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена и Вяй-

нямёйнена в их сопоставлении с героями Гомера. 

Культурное пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеровского эпоса в ми-

ровом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века (А.Тарковский, А.Кушнер). Космого-

ническая мифология. 

Самостоятельное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Святогор-богатырь»; сред-

невековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; армянский эпос «Давид Сасунский»; 

Ш.Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И.А.Бродский. «Одиссей — Телемаку»; М.Л.Гаспаров. 

«Занимательная Греция». 

Проектная деятельность. Составление карты путешествий Одиссея. Составление сборника «Ми-

ровые одиссеи» с предисловием к нему и аннотацией на каждое произведение. 

Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси 

Героические образы князей и святых в древнерусской литературе как пример служения государству, 

Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха 
Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, духовная преемственность по-

колений как главные темы «Поучения». Композиция «Поучения». Нравственный смысл произведе-

ния. Основы христианской морали в «Поучении». Психологический портрет русского князя. 

Культурное пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность древнерусского 

князя. Стихотворение Н.А.Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!». 

Самостоятельное чтение. А.О.Ишимова. «История России в рассказах для детей» (т. I, до гл. 

«Нашествие татар»); Н.И.Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деяте-

лей» (т. I, гл. IV «Князь Владимир Мономах»). 

Проектная деятельность. Составление родословного древа киевских великих князей. 

Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе (8 часов) 

Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд. 

1. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»  
Героико-патриотический пафос произведения. Прославление товарищества, осуждение предатель-

ства. Историческая основа повести. Мир и обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. 

Остап и Андрий: единый портрет героев в начале повести. Сходство и различия в характерах бра-

тьев. Принцип контраста в изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм кон-

фликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения чело-

века и природы в повести. Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести. 

2. Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос»  
Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные традиции в поэме. Осо-

бенности композиции по&эмы, смысл названия ее частей. Крестьянский быт и народный характер. 

Образ русской женщины. Художественные средства создания образа Дарьи. Авторское отношение 

к героине. Представления крестьян о счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в поэме. 

Значение образа дороги. Трагическое и лирическое звучание произведения. Авторская позиция и 

средства ее воплощения в поэме. 

Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. Подвиги в мирное 

время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство (музыка, живопись, литература). 

Художники-портретисты и пейзажисты. Пейзаж. Крестьянский портрет в русском искусстве. 

Осмысление классики в ХХ веке (стихотворение Н.М.Коржавина «Вариации из Некрасова»). 

3. М.Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» 



Романтические герои и художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рас-

сказе «Старуха Изергиль». Образ героя&индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. Ле-

генда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень самопожертвования 

Данко, исключительность, идеальность его характера. Романтический герой и толпа. Образ осто-

рожного человека. 

«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. Значение по-

нятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. Смысл горьковских афо-

ризмов. 

Самостоятельное чтение. Н.А.Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки об 

Италии», «Челкаш»; В.О.Богомолов. «Иван»; Ф.А.Абрамов. «Дом»; В.Г.Распутин. «Последний 

срок»; В.Скотт. «Айвенго»; А.Дюма. «Королева Марго»; Р.Л.Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Черная стрела»; Р.Джованьолли. «Спартак». 

Проектная деятельность. Подготовка к дискуссии «Что та кое подвиг и всегда ли в жизни есть 

место подвигу?» и ее проведение. Организация диспута о русском национальном характере. Созда-

ние альманаха литературных произведений «Подвиг (в творческом классе альманах можно соста-

вить из работ учеников). 

Т Е М А 2. МИР ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ (19 ч.) 
Р а з д е л 1. «Негероический» герой — «маленький человек» в русской литературе Понятие «ма-

ленький человек» в реалистической литературе. 

1. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»  
Болдинская осень в биографии Пушкина и в переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. 

Образ повествователя Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа к повести «Станционный 

смотритель». Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вы-

рина — героя войны 1812 года и «маленького человека». Любовь к дочери как источник жизненных 

сил героя. Образ Дуни и причина ее бегства из родительского дома. Образ Минского. Идейный 

смысл притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, побуждающие Вырина вернуть дочь; 

его неудачи на этом пути. Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское 

отношение к Дуне, Минскому и Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

2. Н. В.Гоголь. «Шинель»  
«Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н.В.Гоголя. Темы человеческого одиночества, 

мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича: замкнутость его мира, как в скорлупе. Исто-

рия шинели и изменения, происходящие с Акакием Акакиевичем, — разрушение скорлупы и безза-

щитность героя. Отношение чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Об-

раз Петербурга как холодного, равнодушного к страданиям людей города. Шинель как центр миро-

здания и смысл жизни героя. Комическое и трагическое и их переплетение. Образ «значительного 

лица» и его роль в повести. «Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастиче-

ского финала повести. Гуманистический смысл повести — «я брат твой». Образ «маленького чело-

века» в повести Пушкина и повести Гоголя. 

3. А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска»  
«Маленький человек» в изображении А.П.Чехова. Полемическое осмысление этой темы по сравне-

нию с Гоголем и Пушкиным. Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. 

Авторское отношение к герою и средства его выражения. Трагическое и сатирическое осмысление 

темы. 

Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, лаконизм Че-

хова и выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. Средства создания ху-

дожественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Одиночество человека в суетном мире. 

Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское 

отношение к персонажам. 

Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусстве. Мифология Петербурга. Быт рос-

сийского чиновника. 

Самостоятельное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11—32); библейское преда-

ние об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А.С.Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина»; Н.В. Гоголь. «Портрет»; А.П. Чехов. «Размазня», «Детвора», «Открытие», «Горе», «Ста-

рость»; А. и Б.Стругацкие. «Трудно быть богом»; С.Цвейг. «Закат одного сердца». 

Проектная деятельность. Подготовка и проведение заочной экскурсии «Образ Петербурга в раз-

ных видах искусства». Проект музея петербургских чиновников. Сбор интервью для передачи «“Ма-

ленький человек” сегодня». 



Р а з д е л 2. Герой в лирике 

1. М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи»  
Лермонтов — поэт-романтик. Романтический конфликт и противоречивость романтической души. 

История создания стихотворения «Парус». Образ паруса как символ. Авторское настроение в сти-

хотворении. Композиция стихотворения. Изобразительно-выразительные средства создания образов 

и чувств. Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки и парус, отношение к ним лирического 

героя (автора). Роль символики. 

2. В.В.Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче»  
Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация и лирическая тема стихотворения «Послу-

шайте!». Обращение, вынесенное в название стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодо-

ление одиночества, внимание к ближнему как самое необходимое для человека. Символика и фило-

софская идея стихотворения. Художественные средства создания образа героя. Образ автора и образ 

лирического героя в стихотворении 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Фантастиче-

ское и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Образы поэта и солнца, ихродствен-

ность друг другу. Художественная идея стихотворенияи символический образ поэта-солнца. Сред-

ства создания образалирического героя.Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов Мая-

ковского и их роль. 

Культурное пространство. И.К.Айвазовский. «Морской пейзаж». Поэты-художники. Музыка и ли-

тература. Музыкальная интерпретация лермонтовских произведений (романсы А.Е.Варламова). Ра-

бота Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи стихотворения В.Д.Берестова «Блокада. Ночь. 

Забитое окно…» в контексте соотношения автор — герой. 

Самостоятельное чтение. М.Ю.Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский пленник»; Н.М.Язы-

ков«Пловец»; Д.Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком вольным…»,«Стансы к Ав-

густе», «Из дневника в Кефалонии»; Д.Китс. Сонеты; В.В.Маяковский. «Гимн обеду», «Товарищу 

Нетте — пароходу и человеку». 

Проектная деятельность. Проект музея любимого лирического героя. Подготовка музыкально-ли-

тературной композиции «А он, мятежный, просит бури…» по романтическим стихотворениям рус-

ских и зарубежных поэтов. 

Р а з д е л 3. Народный характер  

Черты, составляющие характер русского народа. 

1. И.С.Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») 
Книга И.С.Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, общественное значе-

ние. Сюжет и композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Бирюку. Кон-

фликт между крестьянином&вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. Образ лесника 

и способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как средства социально-психоло-

гической характеристики героя. Роль природы в рассказе. Авторское отношение к народу. 

2. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», «Русский 

язык», «Житейское правило», «Разговор»  
Стихотворения в прозе И.С.Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья 

автора о мире и человеке, о природе, о величии и красоте русского языка. Черты народного харак-

тера, представленные в стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева. 

Самостоятельное чтение. И.С.Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», «Жи-

вые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша». 

3. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Ди-

кий помещик», «Премудрый пискарь»  
М.Е.Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как особый 

жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. Особенности сюжетов и проблематики сказок. 

Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-Щедрина. Герои Щедрина как типы. Обли-

чение нравственных пороков общества, сатира на помещичью Русь. Сильные и слабые стороны 

народного характера, показанные писателем. Авторское отношение к народу и художественные 

средства его выражения. 

Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художники-иллюстраторы сатирических произве-

дений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого пискаря» в поэзии ХХ века (В.Пан-

ков. «Быль о среднем человечке»). 

Самостоятельное чтение. М.Е.Салтыков6Щедрин. «Коняга», «Орел&меценат», «Кисель»; М.М. 

Зощенко. Рассказы; Е.Л.Шварц. «Голый король». 



Проектная деятельность. Выпуск альманаха сатирических произведений (в творческом классе аль-

манах может включать работы учеников). Составление аннотированного каталога сати рических 

произведений. Постановка спектакля театра миниатюр по сатирическим сказкам М.Е.Щедрина, рас-

сказам А.П.Чехова и других русских писателей. 

Т Е М А 3. ГЕРОЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР (28 ч.) 
Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души 

1. Л.Н.Толстой. «Детство»  
Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал гармонии и добра. Изображение внутрен-

него мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Роль внутреннего монолога в раскрытии 

характера героя. Тема детской открытости миру. Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья 

Савишна», «Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой отец». Художественные сред-

ства создания образов персонажей. Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика 

(мальчика Николеньки). Художественная идея повести. 

2. М.Горький. «Детство» 
Автобиографическая повесть М.Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» и живая 

душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки. Изображение внутреннего мира под-

ростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его художественная роль. Способы выражения автор-

ского отношения к персонажам. Вера в человека, в его возможность противостоять миру насилия и 

зла. 

3.А. Н. Толстой. «Детство Никиты»  
Символика названия повести. Жизнь в восприятии ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с жизнью 

природы. Народный быт в повести.  

4. Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика») 
Отличие автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания 

характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повествования. Восприятие героем 

пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль эпизода о поисках «вредите-

лей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия. 

Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном искусстве и му-

зыке. П.И.Чайковский. «Детский альбом», М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки». Детский порт-

рет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах разных времен и народов. 

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. «Отрочество»; Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на 

елке»; В.Г.Короленко. «В дурном обществе»; Л.Н. Андреев. «Петька на даче»; М.Горький. «В людях»; 

В.П.Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л.ПантелеевиГ.Г.Белых. «Республика 

Шкид»; В.К.Железников. «Чучело»; А.Г.Алексин. «Безумная Евдокия», «Мой брат играет на клар-

нете»; В.П. Крапивин. «Мальчик со станции Роса»; У.Голдинг. «Повелитель мух». 

Проектная деятельность. Постановка спектакля «Счастливые и горькие моменты детства». Состав-

ление альманаха сочинений по детским портретам «О чем мне рассказал портрет ребенка». Создание 

педагогического журнала «Ребенок и взрослые» (по повести М.Горького «Детство»). 

Р а з д е л 2. Испытание героев любовью (10 часов) 

1. Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии»  
Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных че-

ловеческих отношений. Тема любви в ее семейно&бытовом проявлении. Образец христианского су-

пружества. Цельность характеров героев. Тема преданности и святости в повести. Литературное и 

сказочное начала в повести. 

Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. Опера Н.А.Рим-

ского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Самостоятельное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; «Повесть о 

начале царствующего града Москвы». 

2. У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 
Личность У.Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные источники трагедии Шекспира. 

Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его развитие и трагическая развязка. Образы враждую-

щих домов и причины их вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая лю-

бовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. Судьба влюбленных в мире несправедливости и 

злобы. Помощники героев и причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская позиция и 

художественная идея пьесы. Отражение в трагедии «вечных» тем: любви, преданности, вражды, ме-

сти. Образы трагедии в мировом искусстве — музыке, живописи, кинематографе, театре, литера-

туре. 



Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство эпохи Возрожде-

ния. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации произведений Шекспира в му-

зыке. 

Самостоятельное чтение. У.Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая 

ночь». 

3. А.С.Пушкин. «Барышня_крестьянка»  
Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и 

их причины. Образы отцов и причины их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и художе-

ственные средства создания женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. 

Юмор Пушкина в изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в «Ба-

рышне&крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». 

4. А.С.Пушкин. «Дубровский»  
Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна занимательности». Сюжетные ли-

нии и герои романа, его основной конфликт. Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль доку-

мента в контексте романа. Образ «благородного разбойника». Нравственная проблематика произве-

дения — высокое чувство чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в 

раскрытии образа главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. 

Поступок героя как способ создания характера. Переклички с трагедией У.Шекспира «Ромео и Джу-

льетта». 

Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в России начала 

XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы. 

5. О.Генри. «Дары волхвов».  
Знакомство с рождественской новеллой. Особенности жанра. Классический пример рассказа с 

неожиданной развязкой. Сентиментальная мелодрама. Интерпретация библейского сюжета о покло-

нении волхвов. 

Самостоятельное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф.Петрарка. 

«Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; Н.В. Гоголь. «Ста-

росветские помещики»; И.С.Тургенев. «Первая любовь»; И.А. Бунин. «Грамматика любви»; А.П. Че-

хов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по волнам»; Г.Н.Щербакова. «Роман и Юлька»; 

М.М.Рощин. «Валентин и Валентина». 

Проектная деятельность. Разработка проекта музея влюбленных. Выпуск литературно-художе-

ственного журнала «Еще раз про любовь…» (стихи, рассказы, очерки собственного сочинения и 

т.п.). Составление толкового словаря юного театрала. 

Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние 

1. М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»  
Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная пробле-

матика и особенности конфликта в «Песне про купца Калашникова». Калашников и Кирибеевич, 

причины их конфликта; сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. Нравственный выбор героев. Народное представление о чести и 

долге. Авторское отношение к героям и способы его выражения. Художественная идея произведе-

ния. 

2. А.К.Толстой. «Князь Серебряный»  
Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. 

Нравственная проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его 

жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». 

Образ князя Серебряного, взаимосвязь его характера и поступков. Патриархальная система ценно-

стей и ее разрушение в эпоху Грозного. Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. 

Судьба женщины в эпоху Грозного. Средства выражения авторского отношения и авторской пози-

ции в романе. 

Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. Обычаи народной се-

мейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в фольклоре, литературе и 

искусстве. 

Самостоятельное чтение. Е.Л.Шварц. «Дракон»; М.А.Булгаков. «Иван Васильевич»; Д.Б.Кедрин. 

«Зодчие». 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Эпоха Ивана Грозного в искусстве». 

Р а з д е л 4. Человек и война 



1. Поэты-фронтовики. Д.С.Самойлов. «Сороковые»; А.Т.Твардовский. «О войне» (глава из по-

эмы «Василий Теркин»); К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; 

Ю.В.Друнина. «Я только раз видала рукопашный…» 
Биографии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное детство. 

Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н.П.Майорова («Мы»), Д.С.Самойлова, 

А.Т.Твардовского, К.М.Симонова, Ю.В.Друниной. Стихотворение-воспоминание, ретроспективный 

характер лирического переживания («Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-

щины…»). История создания «книги про бойца». Органическая сопричастность героя судьбе своего 

народа. Народный взгляд на войну («О войне»). Тема родины и ее воплощение. Патриотизм. Тема 

исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). 

Жестокая реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я только раз видала рукопаш-

ный…». 

2. М.А.Шолохов. «Судьба человека»  
Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — человек в экстремальной ситуации, в ситуации вы-

бора — и его художественная идея. Проблема национального достоинства и гордости. Ответствен-

ность человека за свой нравственный выбор. Моральное превосходство над врагом как источник 

внутренней силы русского солдата. Образ Андрея Соколова. Способы создания характера. Испыта-

ния героя. Значение встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское 

отношение к героям и событиям и авторская позиция. Смысл названия рассказа. 

3.В. Быков. «Обелиск» 
Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. 

Антитеза образов времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). Авторская по-

зиция в повести. 

Культурное пространство. Великая Отечественная война, русская культура периода войны. Тема 

и образ войны в русском искусстве. 

Самостоятельное чтение. А.Т.Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом…»; К.М.Си-

монов. «Жди меня»; Б.Л.Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»; Б.Ш.Окуджава. 

Стихотворения и песни о войне; Д.С.Самойлов. Стихотворения о войне; В.С.Высоцкий. Песни о 

войне; А.Н.Толстой. «Русский характер»; В.В.Быков. «Сотников»; А.П.Платонов. «Иван Великий». 

Проектная деятельность. Подготовка и исполнение музыкально-литературной композиции «Музы 

не молчали» (по произведениям о Великой Отечественной войне). Составление фильмографии со-

ветских кинофильмов о войне («Судьба человека» С.Бондарчука, «Восхождение» Л.Шепитько) с ан-

нотациями или отзывами о них. 

Т Е М А 4. «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ДВИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ (6 ч) 
Значение понятия «странный человек». 

1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — обзорное изу-

чение 
Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула и конфликт романа «Дон Кихот». Образ 

Дон Кихота и средства его создания. Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действитель-

ность, идеальное и реальное в сознании героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского служения 

Даме. Антитеза «Дон Кихот и СанчоПанса — мечтательность и приземленность». Анализ глав: т. 1, 

гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое и трагическое звучание образа Дон Кихота. 

Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость образа главного героя: мудрость и безумие. И. С. 

Тургенев о Дон Кихоте. 

2. В.М.Гаршин. «Красный цветок» 
В.М.Гаршин как человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в художественном мире 

Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Образ человека, страдающего за все человечество. 

Символический образ красного цветка как мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое 

звучание образа. Смысл финала. Художественная идея рассказа. 

3. А.П.Платонов. «Юшка» 
Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». Нравственная про-

блематика рассказа. Образ главного героя и художественные средства его создания. Значение имени 

героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему живому как «странность» для мира сле-

пых сердец. Отношение к Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими беззлобного чело-

века. Авторское отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции неосуждения. 

Художественная идея рассказа — созидательная сила добра. Идеи христианской гуманности. Нагор-

ная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты праведника и юродивого в образе Юшки. 

4. В.М.Шукшин. «Чудик» 



Оценка личности и творчества В.М.Шукшина современниками (В.С.Высоцкий о Шукшине). Осо-

бенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». Система образов персонажей и их роль в 

раскрытии характера главного героя. Кинематографический принцип изображения в рассказе. От-

ношение к герою персонажей, автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея произведе-

ния. 

Культурное пространство. «Странный герой» как персонаж мировой истории и культуры. Образ 

Дон Кихота в мировом искусстве. Образ Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ веков. Эволюция цветовой 

картины мира в истории человечества; эволюция цветовых определений в русской культуре. Геор-

гий Победоносец; символика, связанная с этим образом. Нагорная проповедь и заповеди Христа. 

Русские праведники и юродивые. 

В.М.Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В.С.Высоцкого памяти Шукшина («Еще — ни 

холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в творчестве поэтов Б.Ш.Окуджавы (песня «Бу-

мажный солдатик») и В. С.Высоцкого (песня «Канатоходец»). Творчество Чарли Чаплина, «донки-

хотовское» в нем. 

5. Р. Брэдбери. «Все лето в один день». 
Знакомство с фантастическим рассказом автора о детской жестокости, общее знакомство с творче-

ством автора. 

Самостоятельное чтение. М.А. Булгаков. «Дон Кихот»; Е.Л.Шварц. «Дон Кихот»; А.П.Платонов. 

«Епифанские шлюзы», «Усомнившийся Макар», «Цветок на земле»; В.М.Шукшин. «Обида», «Ма-

стер», «Срезал!», «Крепкий мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Микроскоп»; А.И.Солже-

ницын. «Матренин двор». 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Портреты современников». Проект виртуального 

музея «Странные идеи “странных людей”». Читательская конференция и выставка «Портрет и пей-

заж в разных видах искусства». 

Речеведческие умения ученика 7 класса. Сравнительно-сопоставительная характеристика двух ге-

роев. Письменный развернутый анализ эпизода литературного произведения. Отзыв о кинофильме, 

сюжет которого не связан с литературным произведением; отзыв о кинофильме, поставленном по 

литературному произведению. Сочинение — описание портрета. 

Библиографические умения ученика 7 класса. Составление аннотаций к прочитанным книгам, 

составление аннотированной библиографии, самостоятельный поиск литературы по теме. 

  

                                                          Тематический план 

  

Название раздела 
Количество 

часов 

Введение 1 

Тема 1: Героизм и патриотизм 15 

Раздел 1. Героический эпос в мировой литературе  4 

Раздел 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси 2 

Раздел 3. Героический характер в новой русской литературе 9 

Тема 2: Мир литературных героев 19 

Раздел 1. «Маленький человек» в русской литературе 9 

Раздел 2. Герой в лирике 5 

Раздел 3. Народный характер 5 

Тема 3: Герой и нравственный выбор 27 

Раздел 1. Взросление героя. Становление души 8 

Раздел 2. Испытание героев любовью 10 

Раздел 3. Личность и власть: вечное противостояние 4 

Раздел 4. Человек и война 5 

Тема 4: "Странный человек" в движении времени 6 

Всего 68 часов 

Уроки контроля 4 

Уроки развития речи 4 

Уроки внеклассного чтения  2 

  

8 -9 классы 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) 

(далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «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 школьников, 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 

результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 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 указанных целей 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 школьников 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, 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 квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 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, комментировать 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 школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 8 классах – 2 часа в неделю. 

Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего образования 

рассчитано на 442 часа. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 



Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 

Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 

(главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения 

И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.  

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не менее двух 

произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, 

Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI века (не менее 

двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 

В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и 

др.).  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 



Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» 

и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь 

я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно 

и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 



ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли 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, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

• активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

• 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. 

 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

• 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 навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

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 изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

• 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, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 



произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 



• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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



• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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



способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели 

и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

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

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 



эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

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

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

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

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

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

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

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

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

эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 



счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать 

её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

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

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

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

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

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

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

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

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

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



• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

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

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 



безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов.  

 

  



 

2.2.2.3. Иностранный язык 

5 класс 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» в 5 классах отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

В конце изучения каждого модуля, учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 

10 контрольных работ за год. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

• Учебник; 

• рабочая тетрадь; 

• языковой портфель; 

• книга для чтения («Jack and the Beanstalk»); 

• книга для учителя; 

• контрольные задания; 

• буклет с раздаточным материалом и плакаты; 

• CD для работы в классе и дома; 

• электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома; 

www.spotlightinrussia.ru (сайт учебного курса). 

Цели обучения: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция — развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чте-

ние, письмо); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения 

мысли в родном и английском языках; 

социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям англоговорящих 

стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся данного возраста; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях ино-

язычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умения выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языка и культуры, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие понимания важности изучения английского языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

условиях глобализации; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ; воспитание толерантного отношения к про-

явлениям иной культуры. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, ученик научится: 

Личностные УУД: 

http://www.spotlightinrussia.ru/


• формирование мотивации изучения английского языка и стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуника-

ции; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважительного отношения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях; 

• воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

• оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умо-

заключения и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции; 

• формировать и развивать компетенцию в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий; 

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя различные социальные роли; 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

• развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательности фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности , ученик получит возможность: 

1) в говорении: 

• начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных видов в стандартных ситу-

ациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной тематики и усво-

енного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о своей стране и англоговорящих странах; 

• описывать события (явления), передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую 

характеристику персонажей; 

2) в аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интер-

вью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст крат-

кие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную, 

необходимую) информацию; 

3) в чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основ-

ного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным понима-

нием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковая догадка, 

выборочный перевод), а также справочных материалов, уметь оценивать полученную информа-

цию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, интересующей) 

информации; 

4) в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в английском языке; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правиль-

ное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное), правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, анто-

нимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические кон-

струкции изучаемого английского языка, знать признаки изученных грамматических явлений (ви-

довременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, 

степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в английском языке; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые 

' распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы; 



• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, иг-

норирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных граммати-

ческих явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: умением пользоваться определенной стратегией чтения 

(аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с разной глу-

биной понимания); 

• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 

• пользоваться справочным материалом (грамматические и лингвострановедческие справоч-

ники, двуязычные и толковые словари, мультимедийные средства). 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достичь взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установить межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

иметь представление о целостном полиязыч- ном, поликультурном мире, осознать место и зна-

чение родного и английского языков в этом мире как средства общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; 

• приобщиться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на англий-

ском языке (в том числе мультимедийных), путем непосредственного участия в школьных обме-

нах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и со 

средствами английского языка; 

• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 

• рационально планировать свой учебный труд; 

• работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Социокультурная осведомленность 

Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках английского языка и в процессе изучениядругих предметов (знания межпредметного 

характера), что предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями (прове-

дение выходных дней, основные национальные праздники), распространенными образцами фольк-

лора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художествен-

ной литературы на английском языке; 



• умениями распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика); 

• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Специальные учебные умения 

• Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тек-

сту, тематический словарь ит.д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

• Работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным (прочитанным) текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 

нужной, полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова-

ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосроч-

ного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; взаимодей-

ствовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Содержание программы 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-

тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В данной таблице приве-

дено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются дан-

ные темы. 

 

      Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая речь 

Вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию; 

• диалог — обмен мнениями; 

• комбинированные диалоги.Объем диалога — не менее трех реплик со стороны каждого со-

беседника. 

2) Монологическая речь 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыва-

нием своего мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или услы-

шанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — 8-10 фраз. 

В русле аудирования 



Развивать и совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

В русле чтения 

Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции (просмотровое / поисковое чтение)) в зависимости от вида чтения. 

В русле письма 

Развивать и совершенствовать умения: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожела-

ния (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объем личного письма — около 50—60 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучае-

мого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех зву-

ков изучаемого иностранного языка в потоке речи; соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах; ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ха-

рактерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффикса-

ция, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не watches TV), составным 

именным (Му family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help те, please) и отрицательной (Don’t runt) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с оборотом there is / there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные пред-

ложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Видовременные формы Present, Future, Past Simple и Present Continuous. Правильные и непра-

вильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для выражения будущих действий. Неопре-

деленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Структуры в Present 

Continuous (Гт/he is/she is wearing...). Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исклю-

чения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существи-

тельных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях (образован-

ные по правилу и исключения). 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель-

ные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употреб-

ления). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 

Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

 

Содержание Тема 



Межличностные взаимоотношения в семье и 

со сверстниками. Внешность и черты харак-

тера человека 13 ч 

English in Use 1 (Module 1) 1 ч  

Extensive reading 1 (Module 1) 1 ч  

I’m from... (Module 2) 2 ч  

My things (Module 2) 2 ч  

My family! (Module 4) 2 ч  

Who’s who (Module 4) 2 ч  

Famous people (Module 4) 1 ч  

English in Use 4 (Module 4) 1 ч  

Extensive reading 4 (Module 4) 1 ч 

Досуг и увлечения. Покупки. Виды отдыха, 

путешествия 22 ч 

My collection (Module 2) 1 ч  

English in Use 2 (Module 2) 1 ч  

Weekends (Module 6) 1 ч  

English in Use 6 (Module 6) 1 ч  

English in Use 7 (Module 7) I ч  

Celebrations (Module 8) 2 ч  

Master chef (Module 8) 2 ч  

English in Use 8 (Module 8) 1 ч  

Going shopping (Module 9) 2 ч  

It was great! (Module 9) 2 ч  

Don’t miss it! (Module 9) 1 ч  

Extensive reading 9 (Module 9) 1 ч  

Travel and leisure (Module 10) 2 ч  

Summer fun (Module 10) 2 ч  

English in Use 10 (Module 10) 1 ч  

Extensive reading 10 (Module 10) 1 ч 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха 

5 ч 

Wake up! (Module 6) 2 ч  

Extensive reading 8 (Module 8) 1 ч  

Just a note... (Module 10) 1 ч  

Extensive reading 10 (Module 10) 1 ч 



Школа и школьная жизнь, изучаемые пред-

меты и отношение к ним. Каникулы в различ-

ное время года 9 ч 

School! (Module 1) 2 ч  

First day! (Module 1) 2 ч  

Favourite subjects (Module 1) 1 ч  

Schools in England (Module 1) 1 ч 

 It’s fun (Module 7) 1 ч  

Summer fun (Module 10) 2 ч 

Защита окружающей среды. Климат, погода 

13 ч 

Amazing creatures (Module 5) 2 ч  

At the zoo (Module 5) 2 ч  

My pet (Module 5) 1 ч  

Furry Friends (Module 5) 1 ч  

English in Use 5 (Module 5) 1 ч  

Extensive reading 5 (Module 5) 1 ч  

Year after year (Module 7) 2 ч  

Dress right (Module 7) 2 ч  

Extensive reading 7 (Module 7) 1 ч 

Условия проживания в городской и сельской 

местности 7ч 

At home (Module 3) 2 ч  

Move in! (Module 3) 2 ч  

My bedroom (Module 3) 1 ч  

English in Use 3 (Module 3) 1 ч  

English in Use 9 (Module 9) 1 ч 

Родная страна и страна / страны изучаемого 

языка (географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культура и тради-

ции) 26 ч 

UK souvenirs (Module 2) 1 ч 

 Extensive reading 2 (Module 2) 1 ч  

A Typical English House (Module 3) 1 ч 

Extensive reading 3 (Module 3) 1 ч 

American TV Families (Module 4) 1 ч Land-

marks (Module 6) 1 ч  

The Alaskan Climate (Module 7) 1 ч  

It’s my birthday (Module 8) 1 ч  

Thanksgiving (Module 8) 1 ч  

Busy spots in London (Module 9) 1 ч  

All aboard (Module 10) 1 ч  



 

 

 

6 класс 

Основная цель обучения английскому языку в школах овладение и развитие у школьников не-

обходимых и достаточных языковых компетенций для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самооб-

разования. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью адаптации авторской про-

граммы к реальным условиям преподавания предмета «Английский язык» в 6-х классах в соответ-

ствии со стандартами второго поколения. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, до-

полнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррек-

ции программы. 

Количество учебных часов 

В год – 102 

В неделю – 3 

  

2. Учебное и учебно-практическое обеспечение и дополнительная литература  
  

Учебник Spotlight для 6-х классов (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 

2014. Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

 Учебника; 

 Рабочей тетради; 

 Книги для учителя; 

 Книги для чтения; 

 Языкового портфеля; 

 CD для занятий в классе; 

 CD для самостоятельных занятий дома; 

 Сборника контрольных работ. 

 Дополнительная литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования//Вестник образования. – 2010. - №3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.2. – М.: Просве-

щение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Учебник авторов Быкова Н., В. Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

4. Книга для учителя авторов Быкова Н., В. Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

5. Звуковое пособие для работы в классе (CD диск – 2 шт.) авторов Быкова Н., В. 

Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

6. Контрольные задания (Test Booklet). 

7. Н.И.Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в фокусе». DVD 

диск. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
          Личностные УУД:  

 формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

Spotlight on Russia 10 ч  

«Jack and the Beanstalk» (home-reading les-

sons) 5 ч 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтгиче-

ской коммуникации; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях; воспитание уважения к культуре 

других народов.  

         Метапредметные УУД:  

 самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата; определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований; корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

 овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий и классификаций на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассужде-

ния; делать умозаключения и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации;  

 формировать и развивать компетенции в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий;  

 развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодейство-

вать с окружающими, выполняя различные социальные роли; 

 развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фикса-

цию информации;  

 развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательность фактов; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.  

         Предметные результаты:  

         А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  



1) в говорении:  

Ученик научиться: 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, 

просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о родной стране и англоязычных стра-

нах;  

 описывать события; передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного (услышанного); выражать свое отношение к прочитанному; давать краткую 

характеристику персонажей; 

Ученик получит возможность научиться: брать и давать интервью. 

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение 

к прочитанному/прослушанному; 

•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предло-

женной ситуацией общения; 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работ 

  

2) в аудировании: 

Ученик научиться: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и 

контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио и видеотек-

сты, выделяя значимую информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

•выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

•отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова; 

•игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержа-

ния воспринимаемого на слух текста. 

  

3) в чтении:  

Ученик научиться: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста, а также справочных материалов; оценивать получен-

ную информацию; выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой инфор-

мации; 

Ученик получит возможность научиться: 

•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изу-

ченном языковом материале; 

4) в письменной речи:  

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма по образцу с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в английском языке; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Ученик научится: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, ар-

тиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоиме-

ний, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

  

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, посло-

вицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру); 



 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной до-

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства об-

щения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

  

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в жи-

вописи, музыке, литературе. 

  

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 

 



Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности  
В результате усвоения программы, обучающиеся должны достигнуть следующих коммуникатив-

ных компетенций по всем видам речевой деятельности. 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 
 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос,  

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1-

1,5 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мне-

ния и кратной аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст, заданную коммуни-

кативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объем монологического высказывания – от 5-7 фраз. Продолжительность монолога – 1-1,5 

мин. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с понимаем основного 

содержания, с выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от комму-

никативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Чтение 
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) объемом 100-350 

слов; 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение) объемом 100-250 слов; 

 с выборочным понимаем нужной или интересующей информации (просмотровое/по-

исковое чтение) объемом 100-200 слов. 

Письменная речь 
Уметь: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожела-

ния (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объем личного письма – около 40-80 слов, включая адрес; 



составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки и их применения на основе изучаемого лек-

сико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностран-

ного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонаци-

онные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования 

1. аффиксация: 

 глаголов –dis (disagree), 

 существительных –ing,  

 прилагательных –ish, -ian, -ese, -ful, - ing, 

 наречий –ly (usually),  

 числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth). 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker), 

 прилагательное + прилагательное (well-known), 

 прилагательное + существительное (blackboard). 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play), 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с началь-

ным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park.). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога. 

Модальные глаголы (can/could, must/have to). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без раз-

личения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли ( в том числе с географическими назва-

ниями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с прича-

стиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little-less-least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 



Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера). 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка; 

- традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространен-

ными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (ре-

плики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зару-

бежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

   

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, состав-

ление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, ин-

тервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про-

екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной дея-

тельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

  

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 



- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

  

 

4. Содержание учебного предмета 

Содержание Тема 

1. Межличностные взаимоотношения 

в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

человека (7 ч). 

Family members (2 ч), Who are you? (2 

ч), English in Use. Introducing and greeting 

people (1 ч) (Module 1); 

English in Use. Making/Cancelling an appoint-

ment (1 ч) (Module 4); 

English in Use. Reporting lost property (1 ч) 

(Module 7) 

 

 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки (20 ч). 

  

  

  

  

How about...? (1 ч) (Module 4);  

My favourite day (1 ч) (Module 4); 

Teenage life in Britain (1 ч) (Module 4); 

Festive time (1 ч ) (Module 5); 

Let’s celebrate (2 ч) (Module 5); 

English in use. Ordering flowers (1 ч)  (Module 

5); 

Free time (1 ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), Board Games (1 ч), English in 

Use. Buying a present (1 ч) (Module 6); 

Shall we? (1 ч), English in Use. Booking a table 

at a restaurant (1 ч) (Module 9); 

English in Use. Booking a hotel room (1 ч) 

(Module 10) 

3. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (10 ч). 

  

  

Happy times (1 ч) (Module 2);  

Day in, Day out (1 ч), (Module 4); 

Food and Drink (2 ч), On the menu! (1 ч), 

Let&apos;s cook (1 ч), Extensive reading. Food 

Technology (1ч) (Module 9); 

Weekend fun (1 ч) (Module 10) 

4. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (12 ч). 

  

Extensive Reading. Geography (1 ч) (Module 

1); 

Extensive Reading. Maths (1 ч) (Module 2); 

Extensive Reading. Art and Design (1 ч) (Mod-

ule 3); 

Extensive Reading. Maths (1 ч) (Module 4); 

Extensive Reading. Literature (1 ч) (Module 5); 

Extensive Reading. Design and Technology (1 

ч) (Module 6); 

Extensive Reading. History (1 ч) (Module 7); 

That’s the rule (1 ч ) (Module 8); 

Extensive Reading. Social Sciences (1 ч) (Mod-

ule 8); 

Holiday plans (2 ч) (Module 10); 

Extensive Reading. Geography (1 ч) (Module 

10) 

5. Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/ сельской 

местности. Транспорт (12 ч). 

  

  

My place (2 ч) (Module 2); 

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); 

English in Use. Requesting services (2 ч) (Mod-

ule 2); 

Road safety (2 ч) (Module 3); 

On the move (2 ч) (Module 3); 

English in Use. Asking for/giving directions (1 

ч) (Module 3); 

House rules (1 ч) (Module 8); 



What’s the weather like? (2 ч) (Module 10) 

6. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, ре-

гионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и ми-

ровую культуру (31 ч). 

  

  

  

  

My country (1 ч), The United Kingdom 

(1 ч) (Module 1);  

Famous streets (1 ч) (Module 2); 

Hot wheels (1 ч), Getting around London (1 ч) 

(Module 3); 

Special days (1 ч), The Highland Games 

(1 ч) (Module 5); 

It the past (2 ч), Halloween spirit (2 ч), Famous 

firsts (1 ч), The Man of Steel (1 ч) (Module 7); 

Building Big (1 ч) (Module 8); 

Places to eat in the UK (1 ч) (Module 9); 

The Edinburgh experience (1 ч) (Module 10). 

Spotlight on Russia – 10 ч 

Reading lessons «Alice’s Adventures in Won-

derland» - 5 ч  

  

7 класс 

 

На изучение предмета «Английский язык» в 7 классе отводится 102 часа в год (3 часа в не-

делю).  

Учебно-методический комплекс. 
1. Учебник (Student&apos;s Book): Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. и др. Spotlight-6 (Английский в 

фокусе): учебник английского языка для 7 классов общеобразовательных школ  с приложением на 

электронном носителе. – Москва, Просвещение.2014. 

2.  Рабочая тетрадь (WorkBook):  Ваулина Ю. Е. и др. Английский в фокусе. 7 кл. Spotlight-6 : М.: 

Просвещение, 2014 

 Рекомендуемая литература     

 Для учителя:  

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы к УМК Английский в фокусе. 

Изд: М.: Просвещение, 2013 

2. Журнал « English» приложение к газете « Первое сентября » 

3. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е. Английский в фокусе. 7 кл. Контрольные задания. 

Изд: М.: Просвещение, 2013 

4. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е. Английский в фокусе. 7 кл. Книга для учителя. 

Изд: М.: Просвещение, 2013 

5.  Журнал АЯШ 

6. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.Тренировочные упражнения в формате ГИА. 7 класс. 

Изд: М.: Просвещение, 2013 

7. О. Кобзева. Учебное пособие для 2–11-х классов. Внеклассные мероприятия на английском 

языке. - Обнинск: Титул, 2011. 

8. Ю.А. Смирнов. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 классы. Изд: М.: Просвещение, 

2013 

Для ученика: 

1.  . Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.Тренировочные упражнения в формате ГИА. 7 класс. 

Изд: М.: Просвещение, 2013 

2. . Ю.А. Смирнов. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 классы. Изд: М.: Просвещение, 

2013 

3. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е. Языковой портфель (My Language Portfolio).  Изд: М.: Просвеще-

ние, 2013 

Медиаресурсы: 

1.   Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.. Английский в фокусе. 7 кл. Spotlight-7 Эл.прил. к уч.(1 

CD  ABBYY для самост.зан.дома)/ М.: Просвещение, 2012 

2. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.. Английский в фокусе. 7 кл. Class CD.  (комплект из 3 CD).Аудио-

диск для работы в классе.  

http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%92%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%95.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=71
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http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=71
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http://umlit.ru/catalog/view/110753
http://umlit.ru/catalog/view/110753
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=71
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%92%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%95.,%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%95.


3. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.. Английский в фокусе. 7 кл. Аудиокурс к тестовым заданиям для 

7 класса. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Интернет-сайт УМК - http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Оборудование: 

- Мультимедиа проектор 

- Компьютеры 

- Сканер 

- Принтер 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цели обучения английскому языку:  
  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной деятельности. 

  

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

  

Языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими, орфогра-

фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  темам, сферам и ситуациям об-

щения, предусмотренным стандартом и примерной программой для данной ступени обучения 

в основной школе;  

  

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран, го-

ворящих на английском языке в рамках более широкого спектра сфер,  тем и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям  учащихся; формирова-

ние умения представлять свою страну/республику, ее культуру в условиях иноязычного меж-

культурного общения посредством мобилизации жизненного  опыта учащихся и ознакомления 

их с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим мате-

риалом. 

  

Компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт перефраза, использования сино-

нимов и. т.д. 

  

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изуче-

ния языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

  

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в совре-

менном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание личностных гражданских и патриотических качеств, развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  

Педагогические технологии обучения: 

  

- проектная технология, 

  

- технология личностно – ориентированного обучения, 

  

- технология проблемного обучения, 

  

- информационно – коммуникационная технология. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, ученик научится: 

http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%92%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%95.,%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%95.


Предметные результаты  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные до-

стопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  

Ученик получит возможность научится уметь: 

говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опира-

ясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, да-

вать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматиче-

ских текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь опреде-

лить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по за-

головку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием  

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (язы-

ковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную инфор-

мацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции. 

  

Метапредметные результаты 



 Овладение навыками универсальных учебных действий: сравнение, обобщение, аб-

страгирование; 

 Сформированые исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация ин-

формации; 

 Овладение навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основ-

ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Уметь осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты 

 Сформированность мотивации изучения иностранных языков и стремление к само-

совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 Сформированность коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

 Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность. 

  

По материалам четверти будут подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие 

виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции).  

  

Содержание учебного предмета 
  

№ 

  
Наименование разделов 

Всего 
Про-

екты 
Контр занятия 

1. Модуль 1 «Стиль жизни» 7   2 

2. Модуль 2 «Время читать» 7   1 

3. Модуль 3 «Внешность и характер» 10 1 1 

4. Модуль 4 «Об этом говорят и пишут» 8   1 

5. Модуль 5 «Что ждет нас в будущем» 13 1 1 

6. Модуль 6 «Развлечения» 8   1 

7. Модуль 7 «В центре внимания» 8   1 

8. Модуль 8 «Проблемы экологии» 14 1 1 

9. Модуль 9 «Время покупок» 9   1 

10. 
Модуль 10 «В здоровом теле-здоровый 

дух» 
18 1 1 

               Итого 102 4 11 

  

8 9 классы 

 

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 

федеральной 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, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 8–9 классов на разных этапах, 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, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204 

часа: в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 



 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 



изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

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

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 



Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 110 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы 

и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, 

finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get used 

to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, 

Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других 

людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 



использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 



оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

– допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 



главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

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

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 

слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы 

и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 

слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 



знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, 

finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-

the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 



лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов 

и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 

ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета 

вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

(АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 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 программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 



расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, 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 многоконфессио-

нальном 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). 

2) патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, куль-

туры 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 природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интер-

нет-среде; 



 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

6) трудового воспитания: 

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

зации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленно-

сти, 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 профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей. 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за-

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыс-

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-

фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру-

гих; 



 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкрети-

зировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (да-

лее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

лей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 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 рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их раз-

витии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и задан-

ных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных 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 иллю-

стрировать 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, ве-

сти переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

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

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследова-

ния, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения группо-

вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

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

ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Самоорганизация 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

соб решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучае-

мом объекте; 

 проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принимать себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 

обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста 

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

проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

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

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

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 110 слов); 

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

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

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 



использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, 

имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), 

глагол от имени существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного 

(rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

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

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

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

конструкцию both … and …; 

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

и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 



языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

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

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 

обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) 

вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов); 

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 



словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), 

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

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

 



 2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

5 класс 

Рабочая программа по истории Древнего мира для 5 класса составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного авторской программы по Всеобщей истории для основ-

ной школы: «Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 

5-9 классы – М.: Просвещение, 2016». 

 

Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану на изучение предмета в 5 классе отводится 68 часов в год ( 2 часа 

в неделю, 34 учебные недели). Программа содержит 60 тем, а также тему «Счет лет в истории», для 

изучения которой обязательно требуется отдельный урок. Кроме того, отдельный урок составляет 

«Введение». Остающиеся 6 учебных часов отводятся на повторение пройденного и контроль знаний 

учащихся по следующей схеме: 1 час - на повторение раздела I, 1час — на повторение раздела II, 1 

час — на повторение раздела III, 1 час — на повторение раздела IV и 1 час на итоговое повторение. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Замести-

тель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом кор-

рекции программы. 

 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для общеобразователь-

ных организаций./ А.А. Вигасин., Г.И.Годер., И.С. Свеницкая; под. Ред. А.А.Искен-

дерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира.  К учебнику 

А.А. Вигасина и др. Е.Н. Сорокина. 5 класс. – М.: ВАКО, 2016. 

 Контрольно – измерительные материалы. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс / Сост. К.В. Волкова. – 3 – е изд. – М.: ВАКО, 2016. 

 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. К учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, 

И.С. Свеницкой «Всеобщая история. История Древнего мира». В 2 частях. М.Н. Чер-

нова. – 3-е изд. – М.: «Экзамен», 2016. В случае выполнения учебного плана не в 

полном объеме (карантин, природные факторы, дополнительные каникулы, празд-

ники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель директора по 

УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррек-

ции программы. 

1. Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира.  К учеб-

нику А.А. Вигасина и др. 5 класс. – М.: ВАКО 2016. 

2. М.Н. Чернова Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. В 2 частях. К учебнику А.А Вига-

сина и др. – М.: «Экзамен», 2016. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате освоения курса истории Древнего мира 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками.   

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих уме-

ний и качеств:  
• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и обще-

ства, для жизни в современном поликультурном мире;  

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его по-

знанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древ-

нем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историче-

ским источникам, способам изучения и охраны.  

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД).  



Регулятивные УУД:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходи-

мости) 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:  
• проводить наблюдение под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД:  
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

• 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;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей;  

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения.  

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

• формировать целостное представление об историческом развитии человечества от перво-

бытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;  

• создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явле-

ниями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;  

• применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибу-

ции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дис-

куссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого;  

• формировать представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания лю-

дей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  

• датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность 

и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным 

делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»;  

 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объ-

екты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;  

• характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам;  

• сравнивать простые однородные факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и 

различия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах сво-

его исследования;  

• давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории 

и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников, рас-

сказывать о важнейших событиях, используя  

основные и дополнительные источники информации;  

• различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать соб-

ственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  



• соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями 

и процессами;  

• применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоя-

тельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, спо-

собствовать их охране.  

К концу изучения курса Древнего мира в 5 классе ученики должны овладеть следую-

щими умениями и навыками:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 

последовательность и продолжительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий.  

3. Работа с историческими источниками:  
• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (матери-

альных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия.  

4. Описание (реконструкция):  
• рассказывать (в связной монологической форме или письменно) об исторических событиях, 

их участниках или исторических деятелях на основе 2—3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т. д. составлять 

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать 

свое отношение к ним, характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение:  
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в 

странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходства и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом соб-

ственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать вклад народов древности в мировую историю.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении с людьми.  

 В результате выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспо-

тия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (прави-

тели и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль для личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы 

курса является воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обще-

стве.   

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода.  

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеоб-

щей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:  

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, компе-

тентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;  

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе усвоения про-

граммы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных) навыков, 

развитие способностей, различных умений и личностных качеств и отношений у учащихся основной 

школы;  

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматри-

вающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением 

уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуаль-

ному;  

• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмыс-

ленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения;  

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерно-

стям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению 

поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуаль-

ное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое от-

ношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самосто-

ятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип раз-

вивающего обучения.   

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей базиру-

ется, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это поз-

воляет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обу-

словленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую со-

циальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 

обществознания. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 

умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы ин-

тегративных связей истории и образовательных предметов области «Филология» значительно повы-

шает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных язы-

ков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их воз-

можности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искус-

ство».  

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, яв-

ляются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельно-

сти, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспри-

нимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 



зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргу-

менты, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опро-

вергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чте-

ния, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать ин-

формацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель де-

ятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной гра-

мотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие ре-

чемыслительных способностей учащихся в школе. 

Цели обучения:  
• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя;  

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;  

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному 

человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, мораль-

ные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий - буддизма и хри-

стианства);  

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил 

позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает возможность формировать у уча-

щихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.  

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофактор-

ного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории.  

Задачи обучения:  
• формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной са-

моидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях античности;  

• овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политиче-

ской, духовной и нравственной сферах и раскрытие ее особенностей с помощью ключевых понятий 

предмета «История Древнего мира»;  

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с ис-

пользованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и ми-

фов других народов;  

• формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах поступков и деятель-

ности наиболее ярких личностей Древнего мира;  

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать исто-

рическими знаниями и применять их в разных ситуациях;  

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 

обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных обще-

ственных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного обще-

ства;  

• развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом;  

 формирование навыков пересказа материала учебника;  

• формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями;  

• развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Древнего мира: свобо-

долюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.   

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, вы-

ражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 

людей, народов и культур.  

Формы организации учебных занятий – классно-урочная (фронтальная, индивидуальная, пар-

ная, групповая), неурочная (учебное исследование, творческая мастерская, игровая, исследователь-

ская, экскурсия, и др.).  



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттеста-

ции: повторительно-обобщающие уроки, тестирование. В конце каждого раздела предусмотрены по-

вторительно-обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 

учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все задания построены на изученном матери-

але. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования.   

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание учебного материала Количество часов 

Раздел I.От первобытности к цивилизации 7 ч. 

Введение Что изучает история 1 ч. 

Тема 1.  Жизнь первобытных людей 6 ч. 

К/Р №1 по теме: «Жизнь первобытных людей»  

Раздел II Древний Восток 21 ч. 

Тема 1. Древний Египет 8 ч. 

Тема 2. Западная Азия в древности 8 ч. 

  

К/Р № 2 по теме: «Древние государства Востока: Еги-

пет, Месопотамия, Финикия» 

1ч 

Тема 3. Индия и Китай в древности 3ч. 

К/Р № 3 по теме: «Индия и Китай в древности» 1 ч 

Раздел III Античность 40 ч. 

Тема 1. Древняя Греция 20 ч. 

К\Р № 4 по теме: «Древняя Греция» 1ч 

К/Р № 5 по теме «Культурные достижения Древней  

Греции» 

1ч 

Тема 2. Древний Рим 17 ч. 

К/Р № 6 «Наследие Древнего мира» 1ч 

Всего 68ч. 

 

6 класс 
Место учебного курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 6 классе отво-

дится 2 учебных часа в неделю при 34учебных неделях 68 часов. курса. Заключительные уроки по каждой 

теме и всего курса могут быть проведены с применением специальных рубрик учебников. 
Рабочая программа курса  разработана на основе авторских учебных программ  Авторских про-

грамм  Данилова А.А., Журавлевой О.Н., Барыкиной И.Е.  и  Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского  и учебни-

ков  Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П. С., Токарева А.Я. в 2-

х частях – М. Просвещение, 2016..  и Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Е. В. Агибалова, Г. 

М. Донской.  – М. : Просвещение, 2014.  
 

Предметные результаты  изучения учащимися истории в 6 классе включают: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 
 Знать хронологию, работу с хронологией; 
 Знать исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам. 



 Работать  с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на ле-

генду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия. 
  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  со-

бытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные истори-

ческие эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 
  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть характерные, су-

щественные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших ис-

торических понятий;  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и разли-

чия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
  Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной лите-

ратуре; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным собы-

тиям и личностям в истории и их оценку. 
 Уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опреде-

лять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;   
 Уметь работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать вы-

воды и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электрон-

ных носителях;  
 Уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 Уметь показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
 Уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-

ников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов;  
 Уметь соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, вы-

являть общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 
 Уметь объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-

тории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
 Уметь применять знания и умения в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
 Уметь способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в со-

здании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 
 Уметь применять знания и умения в общении, социальной среде: применять историче-

ские знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 

как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и куль-

туры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 
  

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учеб-

ную, общественную и др.; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 
  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
  
К важнейшим личностным результатам  изучения истории относятся следующие убеждения и ка-

чества: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
 Владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
 Владеть пониманием исторических причин и исторического значения событий и явле-

ний современной жизни; 
 Владеть опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира; 
 Владеть нормами социального поведения; 
 Владеть способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   
 Владеть ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  
 Владеть чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества. 
  
Система оценки достижения планируемых результатов. 

 Формами контроля являются: индивидуальный, групповой, фронтальный.  
– индивидуальный: 

 письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (зада-

ний), домашние, проверочные, контрольные, творческие работы, проектные задания, письменные от-

веты на вопросы теста, сочинения, диктанты); 
 устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного 

высказывания, рассказа, беседы); 
 комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм контроля).  

– фронтальный (письменный зачет, контрольная работа, самостоятельная работа).  
Тексты для контроля усвоения учащимися программного материала предлагаются из методических 

пособий:  
• Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные работы. 6 

класс. – М. : Просвещение, 2014. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 
• Е.В.  Симонова "Тесты по истории России. 6 класс. К учебнику А.А. Данилова и др. "История Рос-

сии" ФГОС".   - Экзамен, 2016 г. 
  

Содержание тем учебного предмета 
История России. 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источ-

ники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Си-

бири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточ-

ная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская дер-

жава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение сла-

вян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный 



строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское госу-

дарство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, ислам-

ских общин. 
Тема 2. Русь в IX — начале XII в. 
Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Нор-

маннский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государ-

ства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древне-

русской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-эконо-

мический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Воз-

никновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-при-

кладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-эконо-

мический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дис-

куссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского гос-

ударства, укрепление его международного положения.  Развитие культуры. Летописание. «Повесть времен-

ных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, при-

кладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Зна-

чение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского обще-

ства. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина 

мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 
Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в по-

литическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической де-

централизации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование регио-

нальных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской им-

перии и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  Завоевательные походы Батыя на Русь и Во-

сточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. По-

литико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.Се-

веро-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ор-

дынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Тема 5. Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского кня-

жеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Москов-

ским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тём-



ный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависи-

мости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Харак-

тер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афа-

насия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
  

Всеобщая история 
Тема 1.  Становление средневековой Европы  в VI-IX вв.  
Великое переселение народов. Кельты, франки, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. 

Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем Средневековье. Хри-

стианизация Европы и образование двух ветвей христианства. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание 

и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздроблен-

ность. Норманнские завоевания. Сословный строй в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская 
Тема 2. Византийская империя и славяне VI-IX вв.  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 
Тема 3.  Арабы в VI-IX вв.  
Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Завоевания сельджуков и османов. Падение Визан-

тии. Османская империя. 
Тема 4.  Феодалы и крестьяне.  
Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые крестьяне. Крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вас-

салитет. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 
Тема 5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и гильдии. 
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII в.в 
Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Кресто-

вые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие в эпоху крестовых по-

ходов. Начало реконкисты на Пиренейском полуострове. Образование двух ветвей христианства – правосла-

вия и католицизма. Римско-католическая церковь 
Тема 7. Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии в Европе. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хар-

тия вольностей.  Парламент. Священная римская империя. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв.. Столетняя война: причины и итоги. Жанна дАрк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. 
Тема 8. Славянские государства и  Византии в XIV – XV в.в.  
Папы и императоры. Ереси. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
Тема 9. Культурное наследие Средневековья.  
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. Быт и 

праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности 

средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
  

7 класс 

Цели изучения Новой истории: 
показать раннюю Новую историю, её непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь уче-

никам не судить с высока об ушедших веках, а стремиться понять их и с уважением относиться не 

только к своим, но и к чужим традициям, освоение учащимися знаний о важнейших процессах и 

событиях истории данного периода, формирование у учащихся терпимости, гуманизма, широты ми-

ровоззрения.  

  

Задачи: 
- сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой истории как закономерном и 

необходимом  периоде всемирной и отечественной истории; 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Ев-

ропы, мира и России, показать их общие черты и различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их роль в истории и культуре; 



- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина, уделить при этом особое внимание истории мировых религий (христианство и ислам); 

- развитие гуманитарной культуры, приобщение  к ценностям мировой и национальной культуры, 

воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать 

культурные достижения своей страны; 

- изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей родине, чувство сопричастности 

ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

  

Цели изучения курса "История России" в рамках учебного предмета "История" 
  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной по-

зиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного об-

раза России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

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

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

ском процессе; 

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

циональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толе-

рантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современ-

ного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь прин-

ципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысле-

ния сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане, информация о коли-

честве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом на изучение предмета «История» в 7 классе отводится 68 ча-

сов  в год, 2 часа в неделю. 

 Учебно-методический комплект, электронные ресурсы 
 

Используемый учебно-методический комплекс: 
 Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Но-

вого времени. 1500-1800. - М.: Просвещение, 2020. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В., Токарева А. Я./ под редак-

цией А. В. Торкунова История России 7 класс в 2х частях. М.: Просвеще-

ние 2020. 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образова-

ния по истории по данной программе: 
 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Куру-

кин И. В., Токарева А. Я./ под редакцией А. В. Торкунова 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Чернова М. Н. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–

9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 



Список дополнительной литературы для учителя: 
1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя исто-

рии / В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010. 

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнитель-

ные материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волго- град: Учитель, 

2008. 

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях 

/ авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009. 

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учеб-

нику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колес- ниченко. 

- Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кирил-

лов. - М.: ЭксмоПресс, 2011. 

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подго-

товки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011. 

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Про-

свещение, 2007. 

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-

1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009. 

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Дани-

лова, Л. Г. Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Ша-

повал. - М.: Экзамен, 2008. 

  

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "Новая 

история" 
  

  Личностные результаты:  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учеб-

ную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, форму-

лировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

  

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современ-

ного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 



современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "Исто-

рия" 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможно-

стями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучаю-

щихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, тек-

стовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фикси-

ровать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить инфор-

мацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федераль-

ных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педа-

гога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), 

а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин-

формации; 



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполне-

ния задания. 

  

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населя-

ющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, истори-

ческих событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучае-

мый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и 

др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь 

народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фраг-

ментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и по-

знавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскры-

тие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневе-

ковых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневеко-

вья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, националь-

ных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам про-

шлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих зна-

ний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, циви-

лизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневеко-

вой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

   

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 
  



Планируемые результаты изучения Истории Нового времени  
Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеоб-

щей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечествен-

ной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая поня-

тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-

дами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

Учебно-тематический план 
 2 часа в неделю всего 68 часов 

  

№ 
Название темы (раз-

дела) 

Всего ча-

сов 

1. От Средневековья к Новому времени. 1 

2. 
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. 
13 

3. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 7 

4. Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации. 3 

5. Россия в XVI века 17 

6. Россия в XVII веке. 22 

7. Итоговое повторение. Резерв. 5 

  Итого: 68 

Основное содержание учебного курса 
  

Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового времени. 

  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрож



дение. Реформация. 
Технические открытия и выход к мировому океану. Первые европейские путешественники. 

Открытие португальцами Зеленого мыса, пути в Ин- дийский океан. Открытие Америки 

Колумбом. Начало освоения новых территорий. Два пути колонизации: португальский и 

испанский. Усиление королевской власти и создание национальных государств в Европе. 

Борьба монархов с органами представительной власти. Присоединение 

окра- инных территорий. 

Изменения в производстве. Появление первых мануфактур. Кампании и банки. 

Художественная культура раннего Нового времени. Творчество У. Шекспира, Микеланджело

, Леонардо да Винчи, Рафаэля, А. Дюрера. 

Начало Реформации в Европе. Мартин Лютер и его 99 тезисов. Распространение 

Реформации в Европе. Учения Ж. Кальвина, У. Цвингли. Религи- озные войны в Германских 

княжествах. Контрреформация и создание Ордена иезуитов. Деятельность Иннокентия III. 

Английская Реформация и укрепление могущества Англии на морях. 

  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения XVI – XVIII 
вв. 

Подъем экономической мощи и освободительная война в Нидерландах. Деятельность 

герцога Альбы. Рождение Республики Соединенных про- винций. 

Абсолютизм в Англии. Карл I. Конфронтация с парламентом. Созыв Долгого парламент

а. Гражданская война между королем и парламентом. Ре- формы парламента. 

Деятельность Оливера Кромвеля. Казнь Карла I и Установление республики. 

Протекторат Кромвеля. Навигационный акт. Реставрация монархии и конец 

революции. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Борьба с Османской империей. 

  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
Век просвещения. Идеи естественного права и разделения властей. Французские просветители: 

Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро, Гельвеций, Гольбах. Экономическая теория Адама Смита. 

Аграрная революция в Англии. Начало промышленного переворота. 

Английские колонии в Северной Америке. Конфликт с метрополией и начало войны за 

независимость. Декларация независимости США. Конституция США. 

Франция в XVIII веке. Причины революции. Созыв генеральных штатов. Взятие Бастилии и н

ачало революции. Созыв Учредительного собрания. Падение монархии. Якобинская 

диктатура. Государственный переворот и приход к власти Наполеона Бонапарта. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Традиционное общество в Индии и Китае. Касты и варны. Буддизм, индуизм и конфуцианство. 

Начало Европейской колонизации. Борьба за Индию и победа Англии. 

Превращение государств Востока в колонии и полуколонии. 

  

История России 

Содержание программы «История России» 
Тема 1. Российское государство в первой трети XVI в. 
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Ричард Ченслер. 

Трехполье.. Предпосылки и особенности формирования единых государств в Европе и 

России. Абсолютизм и самодержавие. Система управления Московским государством. 

Объединение земель вокруг Москвы. Отношения России с Литвой, Швецией, Османской 

империей. 

  

Тема 2. Российское государство в период правления Ивана IV и Федора Ивановича (1533 – 

1598 гг.) 
Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы Избранной 

Рады. Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения России с государствами, возникшими после 

распада Золотой орды. Ливонская война. Российское общество. Опричнина. Внутренняя и 

внешняя политика Федора Ивановича. Церковь и государство. Культура и повседневная 

жизнь народов России. 

  

Тема 3. Смутное время 1598- 1613 гг. 
Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. Международная 



политика. Торговые и культурные связи со странами За- падной Европы. Причина и суть 

Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. 

Восстание И. Болот- никова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская 

интервенция. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москв

ы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых. 

  

Тема 4. Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг. 
Последствия Смуты. Социальноэкономическое развитие. Начало становления абсолютизм

а. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина- Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. Боярская дума. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол. Никон. 

Аввакум. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание. Смоленская война. 

Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 

годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Образование и культура в XVII веке. Сословный 

быт. Обычаи и нравы. ХVII века. 

 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познаватель-

ным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление лично-

сти молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентифи-

кации 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 про-

шлого, настоящего и будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на ос-

нове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной прак-

тике. 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 по-

зиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при осо-

бом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонаци-

ональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ-

ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



На изучение предмета «История» 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) созна-

ния. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Воль-

тера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Про-

свещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсо-

лютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые вея-

ния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки про-

мышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление 

фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышлен-

ного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведе-

ния реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздроблен-

ность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. 

Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские госу-

дарства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских зе-

мель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабле-

ние международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Пор-

тугалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недо-

вольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: осо-

бенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и 

колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Ва-

шингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Под-

держка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независи-

мости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало револю-

ции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. 

Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы рес-

публики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. 

Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый ка-

лендарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бона-

парт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консуль-

ства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достиже-

ния в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 



образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: клас-

сицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произве-

дения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отно-

шениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя 

война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против револю-

ционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения 

в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжур-

ских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Рос-

сией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлурги-

ческой индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управле-

нии страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налого-

вого гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и об-

ластная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инослав-

ных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление Рос-

сии на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ве-

домости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Ака-

демии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развле-

чениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль-

туре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 



Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Созда-

ние Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «вер-

ховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остер-

мана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Лик-

видация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных 

конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ас-

сигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое обще-

ство. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дво-

рянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдей-

ского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселе-

ние колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отноше-

нию к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкир-

ские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, госу-

дарственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль каза-

чества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и раз-

витие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. 

А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Ру-

мянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоедине-

ние Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство но-

вых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Пу-

тешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ 



от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского харак-

тера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литера-

тура народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сума-

рокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных кре-

стьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художе-

ственной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, ху-

дожников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского 

народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духо-

венство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного 

языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской 

науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных 

девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Мос-

ковский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 

и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия ху-

дожеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изоб-

разительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  

Обобщение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и каче-

ства: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отноше-

ние к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подви-

гам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граждан-

ского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 



в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных цен-

ностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о разви-

тии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поко-

лений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формиро-

вание и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного со-

знания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуника-

ции; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в ан-

тичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии суще-

ствовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой дея-

тельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-

дей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жиз-

ненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 

и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и раз-

личия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизи-

ровать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность по-

лученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообще-

ние, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информа-

ции (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы 

и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информа-

ции; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и со-

временном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном выска-



зывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, про-

екта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окру-

жении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров зна-

чение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать 

и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление про-

блемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; опре-

делять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

• устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности 

к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

• различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

• объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных ис-

точников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

• составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других стра-

нах в XVIII в.; 

• представлять описание памятников материальной и художественной культуры изуча-

емой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма 



как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

• 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

• анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеоб-

щей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

• различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

• раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. евро-

пейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

 

9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познаватель-

ным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление лично-

сти молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентифи-

кации 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 про-

шлого, настоящего и будущего.  
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на ос-

нове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной прак-

тике. 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 по-

зиции 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 особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 



и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного об-

щества; 

 развитие способностей учащихся 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 взаимообусловлен-

ности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном обществе. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
В 9 классе 102 часа (три часа в неделю). Из них 21 час составляет модуль «Введение в Новейшую 

историю России». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
9 КЛАСС 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  
Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеонов-

ские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отноше-

ние населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 

крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы  
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социаль-

ной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступ-

ления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консерватив-

ных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 
Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политиче-

ские и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониаль-

ной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Об-

разование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные 

движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее 

итоги. 
Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политиче-

ская жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участ-

ники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 



Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – 

начале ХХ в. 
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализа-

ция. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяй-

стве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основ-

ных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 
Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободи-

тельная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Про-

возглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традицион-

ные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: 

участники, итоги, значение. 
Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставра-

ция Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Пере-

ход к политике завоеваний. 
Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзи-

мата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 
Революция 1905–1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные обществен-

ные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 
Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. До-

стижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распростра-

нение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни лю-

дей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: клас-

сицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкаль-

ное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав 

и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирова-

ние военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, рус-

ско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 
Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 
 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спа-

сения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 

г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–

1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование про-

фессиональной бюрократии. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же-

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административ-

ные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 
Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формирова-

нии независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славяно-

филы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирова-

ние русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Геогра-

фические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь 

в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные кон-

фессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Поль-

ское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Дви-

жение Шамиля. 
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос. 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Во-

стоке. 
Россия в 1880–1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государ-

ственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Незави-

симость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модер-

низация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышлен-

ности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 
Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Об-

щинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 



хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприни-

матели. 
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Тех-

нический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как 

часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Лите-

ратура, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 
Этнокультурный облик империи  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое поло-

жение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие нацио-

нальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Фин-

ляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и 

ее знаменитые миссионеры. 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движе-

ний  
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Ли-

берализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволю-

ция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышлен-

ное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и ино-

странный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграр-

ный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирова-

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Поло-

жение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-куль-

турные движения. 
Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и 

его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либе-

ральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демокра-

тия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 



Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. во-

оруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 
Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и соци-

альные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Не-

завершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 
Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искус-

стве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искус-

ства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обще-

ством и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
Наш край в XIX – начале ХХ в. 
Обобщение. 

 
ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  
Введение 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 
Российская революция 1917-1922 гг.  
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обостре-

ние внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 
Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание 

в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как доб-

ровольного союза народов России. 
Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых прави-

тельств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 
Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 
Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все 

для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 
Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов мол-

ниеносной войны. 
Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Раз-

грабление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (ла-

геря смерти). 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Кур-

ской дуге. 
Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 
Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и 

тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, 

учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 



Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 
СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 
Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные по-

тери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 
Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособни-

ков (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 
Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 
Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой добле-

сти», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 
9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 
Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Па-

рад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформ-

ление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). 

Россия как преемник СССР на международной арене. 
Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референ-

дум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её 

значение. 
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Совер-

шенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 
Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 
Возрождение страны с 2000-х гг.  
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового простран-

ства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 

Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 
Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 
Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 

1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Респуб-

лики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 

21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя. 
Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда 

для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 

гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 



короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крым-

ского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей 

в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссозда-

ние Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества 

(РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на По-

клонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давно-

сти». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 
Итоговое повторение 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 
Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 
Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 
Трудовые достижения родного края. 

 

 

  



2.2.2.6. Обществознание 

6 класс 

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

курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обу-

славливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изу-

чение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

     Школьный  курс «Обществознание» очень важен для формирования мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой составляющей личности обучающихся, для формирования основ российской 

гражданственности,  

      Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и куль-

турной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином.  

 

   Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 

8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала 

– линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцен-

рический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, дру-

гие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образователь-

ную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет 

выраженное воспитательное значение.  

     Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

      Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому воз-

расту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достой-

ного поведения. 

      В 6 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого ха-

рактера, основу которых составляют наиболее актуальные для учащихся подросткового возраста 

проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, пра-

вила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрос-

лыми; обобщение опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и 

способах их защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных ин-

ститутах и процессах.  

      Изучение данного материала направлено на содействие первичной социализации подростков. 

Курс «Обществознание. 6 класс» даёт возможность подростку оценить себя как личность, раскрыть 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Школьник приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Глава «Загадка человека» даёт относительно развернутое представление о личности и ее социаль-

ных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную.  

В главе «Человек и его деятельность» раскрываются основные виды деятельности человека, ста-

вится акцент на деятельности учения как основной деятельности школьника, знакомят учащихся с 

теоретическими основами познания мира и себя. 

Глава «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения индивида с другими людьми. Обще-

ство и социальное окружение рассматриваются через противопоставление добра и зла, 6 справедли-



вости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это со-

здаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, фор-

мирующего образцы достойного поведения.  

     Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т. д.  

      Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное экспериментирова-

ние в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена ком-

пании) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. Подростки обладают высокой 

степенью самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии при-

вычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 

 

Программа ориентирована на УМК – «Обществознание. 6 класс» под редакцией Л.Н. Боголюбова . 

 

Класс Название учебного 

предмета 

Программа 

(название, ав-

тор) 

Кол-во часов 

год/неделя 

Автор учеб-

ника 

6 класс Обществознание Обществозна-

ние 

Л.Н.Боголюбов 

34 ч / 1 ч.в не-

делю 

«Обществозна-

ние. 6 класс».  

Под редакцией 

Л.Н.Боголю-

бова, Л.Ф.Ива-

новой 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

        Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Согласно федеральному 

базисному плану для образовательных учреждений Российской Федерации общее количество вре-

мени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. При  этом на долю  инвариантной  части предмета отводится  75% учебного вре-

мени. 

 

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Замести-

тель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом кор-

рекции программы. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нравствен-

ной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответственности, ува-

жения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закреплённым в Конституции РФ;  

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом воз-

расте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  ста-

новлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубле-

нию интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высоко-

производительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для соци-

альной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых об-

ществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 



сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о ме-

ханизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений;  

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысли-

вать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освое-

нию ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отно-

шений.  

Используемый учебно-методический комплекс 

1) Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

- Рабочая программа ФГОС «Обществознание». Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова – М.: Просвещение, 2021 г. 

- Рабочая программа «Обществознание» к УМК Л.Н. Боголюбова / Е.Н. Сорокина – М.: Вако, 2021 

г. 

- Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /Л.Н. Боголюбов – М.: Просвещение, 2021 

г. 

- Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс/Е.Н. Сорокина – М.: Вако, 2021 г. 

- Планирование учебной деятельности. Технологические карты уроков. Обществознание/ И.Ю. Буй-

волова – В.: Учитель, 2016 г. 

- рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс/ А.С. Митькина – М.: Экзамен, 2021 г. 

- Промежуточное тестирование. Обществознание 6 класс./Е.Н. Калачёва – М.: Экзамен, 2021 г. 

2) Технические средства обучения и учебное оборудование: проектор; ноутбук; интерактивная 

доска. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В 6 классе учащиеся должны овладеть: 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содер-

жания курса по обществознанию, являются: 

 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в обще-

ственной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни обще-

ства, 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 укрепле-

нию исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия наро-

дов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 



 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявля-

ются в: 

 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-фи-

лософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы дея-

тельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производи-

тель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием про-

ектной 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 аудиови-

зуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

гих 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обще-

ственной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, эко-

номической 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 стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее вос-

принимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в со-



ответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать 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 мотиваци-

онной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как ре-

шающих 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 граждан-

ственности; 

 

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 спосо-

бами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной 

 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами 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, оценоч-

ные 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. 

 

Личностными УУД: 
1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни; 

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в благополучии 

и процветании своей страны; 

3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

4. На отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

5. На стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

6. На признании равноправия народов. 



 

 

Метапредметные УУД: 

 

1. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы дея-

тельности; 

2. Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

3. Умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различ-

ного типа; 

3) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуаль-

ного ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной си-

туации; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других лю-

дей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование своей точки 

зрения. 

 

Предметные УУД: 

 

Шестиклассник должен знать: 

1. Что такое общество и человек; 

2. Механизмы и регуляторы деятельности людей; 

3. Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

4. Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

5. Основные нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни 

6. Умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, уста-

новка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседнев-

ной жизни; 

7. Особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

8. Специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 

Уметь: 
1. Описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

2. Объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

3. Приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

4. Оценивать поведение людей; 

5. Взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 6. Дискус-

сии, аргументировать собственную точку зрения; 

7. Находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

8. Адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

9. Преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

10. Давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

11. Сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до полу-

чения и оценки результата); 

 

Владеть: 
1. Приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

2. Пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

3. Отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



 

«Загадка человека» 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные кри-

терии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни че-

ловека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды де-

ятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизи-

ровать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий 

в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отноше-

нию к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям стар-

шего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникатив-

ной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жиз-

недеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных па-

раметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

«Человек и его деятельность» 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных тра-

диций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о госу-

дарственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  



Инструментарий для оценивания  результатов обучающихся: 

 устные ответы 

 тестирование 

 творческие работы 

Система оценки  достижений учащихся – пятибалльная.  

Используемые  педагогические технологии: 

 ИКТ 

 здоровьесберегающая 

 проектная 

 игровая 

 исследовательская 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Ведение в изучение курса (1 ч.) 

Раздел 1. Загадка человека (12 ч.)  

Принадлежность к двум мирам. Что такое наследственность. Наследственность – биологи-

ческая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность? 

Человек – личность.  Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная 

личность какая она? Практикум. 

Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком? Отрочество – особая пора меч-

таний. Самостоятельность – показатель взрослости. Проектная деятельность «Как формируется са-

мостоятельность». Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Прак-

тикум.  

Потребности и способности человека. Какие бывают потребности. Способности. Внутрен-

ний мир человека.  

Когда возможности ограничены. Интересное слово «возможность». Ограниченные возмож-

ности: о том, какими они бывают, и тех, кто старается их преодолеть. Необычный театр. Как расши-

рить границы своих возможностей. Чтобы сотворить чудо. Внеси свой вклад. Практикум. 

Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Сво-

бодное время: телевизор, компьютер и мобильный телефон. Своими руками. Что такое хобби.  

Практикум по теме «Загадка человека».  

 

Раздел 2.  Человек и его деятельность (9 ч.)             

        

 Деятельность человека.  «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела мала, 

да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности человека). 

 Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Бо-

гатство обязывает.  

 Учение – деятельность школьника. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Учиться и научиться. Самообразование. Новые возможности. 

 Познание человеком мира и себя. Познание мира и себя. Зачем нужна самооценка. На пути 

к самосовершенствованию. Как познание себя и правильная самооценка помогают самосовершен-

ствованию. 

 Практикум по теме «Человек и его деятельность». 

Раздел 3.  Человек среди людей (12 ч.) 

 Отношения с окружающими. Чувства – основа межличностных отношений. Виды межлич-

ностных отношений. Практикум. 

 Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности об-

щения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро, молчание – золото».  

 Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть 

лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказания. С какой группой 

тебе по пути? 



 Отношения со сверстниками. Ты и другие ребята. Слово не воробей. Какой ты друг? Прак-

тикум.  

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. 

Семь раз отмерь … Как не проиграть в конфликте.  

 Семья и семейные отношения. Такие разные семьи. Семейные отношения. Конфликт поко-

лений. Семейные традиции.  

 Практикум по теме «Человек среди людей». 

7 класс 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает об-

щественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культуроло-

гию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, ком-

плексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

          Школьный  курс «Обществознание» очень важен для формирования мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой составляющей личности обучающихся, для формирования основ российской 

гражданственности. 

      Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и куль-

турной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином.  

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение че-

ловека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным со-

держательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность мораль-

ных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведе-

ния. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

      В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 

14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в эконо-

мических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Со-

ответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных 

на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных 

норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный 

урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга.   

     Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких прояв-

лениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важ-

нейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. 

При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального пове-

дения основных участников экономики — потребителей и производителей.  

     Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и право-

вых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Программа ориентирована  на УМК – «Обществознание. 7 класс» под редакцией Л.Н. Боголюбова . 

  

  

Класс 
Название учебного 

предмета 

Программа 

(название, ав-

тор) 

Кол-во часов 

год/неделя 
Автор учебника 



7 класс Обществознание 

Обществозна-

ние 

Л.Н.Боголюбов 

34 ч / 1 ч.в не-

делю 

«Обществозна-

ние. 7 класс».  

Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой 

  

  

Место учебного предмета в учебном плане. 

               Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс, общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 156 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При  этом на долю  инвариантной  части предмета отводится  75% учеб-

ного времени. 

  

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Замести-

тель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом кор-

рекции программы. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В 7 классе учащиеся должны овладеть: 

Личностные УУД: 
  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и насто-

ящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного парт-

нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества. 



7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, к осуществлению природоохранной деятельности. 

  

Метапредметные УУД: 
  

1) Познавательные УУД:  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признакии 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений иобъяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда дру-

гих явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связимежду яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и отчастных яв-

лений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этомоб-

щие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

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

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ;  

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

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

  

2. 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;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделениемсуще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией. 

  

2) Регулятивные УУД: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти.  

  

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обуча-

ющийся 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 учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; сво-

бодно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в со-

ответствии с целью деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные 

и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

3) Коммуникативные УУД: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль; критически относиться к соб-

ственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной си-

туации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и во-

просах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; орга-

низовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

  

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся смо-

жет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

  

Предметные УУД: 
1. Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

2. Характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать при-

чины экологического кризиса; 

3. Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

4. Конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

5. Различать отдельные виды социальных норм; 

6. Характеризовать основные нормы морали;  

7. Применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 8. Раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности;  

9. Сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

10. Раскрывать сущность процесса социализации личности; 

11. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, осознавать значение пат-

риотической позиции в укреплении нашего государства;  

12. Характеризовать конституционные обязанности гражданина, выполнять свои обязанности граж-

данина РФ, характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности граж-

данской дееспособности несовершеннолетних; 

13. Характеризовать гражданские правоотношения;  

14. Раскрывать смысл права на труд;  

15. Раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

16. Характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

17. Характеризовать экономику семьи;  

18. Анализировать структуру семейного бюджета;  

19. Различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников. 

  

«Регулирование поведения людей в обществе» 
  

Выпускник научится: 



  

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулиро-

вания общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной  средой и вы-

полнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие. 

  

«Человек в экономических отношениях» 
  

Выпускник научится: 

  

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и  эконо-

мические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников  эко-

номической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных  во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
  

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной  жизни, 

с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие  типич-

ные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики. 

  

  

Название Предметные результаты 



Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

(13 ч.) 

Научатся: называть различные виды правил; приводить примеры ин-

дивидуальных и групповых привычек; определять, как права человека 

связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; что 

означает выражение «права человека закреплены в законе»; почему че-

ловеческому обществу нужен порядок; каковы способы установления 

порядка в обществе; в чём смысл справедливости; почему свобода не 

может быть безграничной;, почему нужна регулярная армия; что такое 

дисциплина, каковы последствия нарушения дисциплины; признаки 

противоправного поведения, особенности наказания несовершенно-

летних; какие органы называются правоохранительными и какие за-

дачи оно решают. 

Получат возможность научится: работать с текстом учебника; ана-

лизировать таблицы; решать логические задачи; высказывать соб-

ственное мнение, суждения; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Человек в эконо-

мических отно-

шениях (14 ч.) 

Научатся: характеризовать роль потребителя и производителя в эко-

номике; описывать различные формы организации хозяйственной 

жизни, составляющие квалификации работника; характеризовать фак-

торы, влияющие на размер зарплаты работника; раскрывать роль про-

изводства в удовлетворении потребностей общества; объяснять значе-

ние разделения труда в развитии производства; различать общие, по-

стоянные и переменные затраты производства; объяснять значение 

бизнеса в экономическом развитии страны; характеризовать особенно-

сти предпринимательской деятельности; объяснять условия осуществ-

ления обмена в экономике; характеризовать торговлю и её формы; рас-

крывать роль рекламы в развитии торговли; описывать виды денег; 

описывать закономерность изменения потребительских расходов се-

мьи в зависимости от доходов; характеризовать виды страховых услуг. 

Получат возможность научиться: исследовать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потре-

бителя и производителя, связанные с достижением успеха в бизнесе; 

объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда; 

выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических 

позиций; оценивать своё поведение с точки зрения рационального по-

купателя. 

Человек и при-

рода 

(5 ч.) 

Научатся: объяснять значение природных ресурсов в жизни обще-

ства; характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам; 

описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли; объяснять опас-

ность загрязнения воды, почвы, атмосферы; объяснять необходимость 

активной деятельности по охране природы; характеризовать деятель-

ность государства по охране природы; называть наказания, установ-

ленные законом для тех, кто наносит вред природе. 

Получат возможность научиться: различать ответственное и безот-

ветственное отношение к природе; определять собственное отношение 

к природе; характеризовать смысл экологической морали; иллюстри-

ровать примерами возможности граждан в сбережении природы. 

Повторение (3ч.) 

Научатся: выполнять контрольные задания по обществознанию.  

Получат возможность научиться: преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравни-

вать, выражать свое отношение) и представлять её в виде письменного 

текста 

  



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся.  

Инструментарий для оценивания  результатов обучающихся: 

 устные ответы 

 тестирование 

 творческие работы 

Система оценки  достижений учащихся – пятибалльная.  

Используемые  педагогические технологии: 

 ИКТ 

 здоровьесберегающая 

 проектная 

 игровая 

 исследовательская 

 Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1.  Регулирование поведения людей в обществе (12 ч.)  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолет-

них. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. За-

кон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспи-

тание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Раздел 2.  Человек в  экономических отношениях (14 ч.)  

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные участ-

ники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Сла-

гаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количе-

ства и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производительность 

труда. Роль разделения и  развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Ре-

клама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рациональ-

ного ведения домашнего хозяйства.  



Раздел 3.  Человек и природа (7 ч.)  

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человече-

ства. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности.  

 

8 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результа-

там освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией пре-

подавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции ин-

теграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскры-

вать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государ-

ства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», 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 идентич-

ности, готовности к служению Отечеству, приверженности нацио-нальным ценностям. Привлечение 

при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, по-

могает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и политиче-

ской коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необхо-

димые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры 

и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формиро-

ванию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового -самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, при-

верженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации 

и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом воз-

расте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социаль-

ного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изу-

чению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой тру-

довой деятельности; 



 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; осво-

ение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных ин-

ститутах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодей-

ствия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражда-

нина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных ис-

точников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с раз-

личными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социаль-

ными институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично раз-

вивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отноше-

ний 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается 8 классе. Общая недельная нагрузка 

в каждом году обучения составляет 1 час при 34 учебных недели. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический 

выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Про-

изводительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производ-

ства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фон-

дового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 



Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные пере-

воды, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав 

потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары 

и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Лич-

ный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государствен-

ный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. 

Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Со-

временная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. Обра-

зование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероиспо-

ведания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Фе-

дерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура 

и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. Признаки гос-

ударства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и федератив-

ное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организа-

ции. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия – социальное государство. Ос-

новные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – свет-

ское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Феде-

рации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Су-

дебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верхов-

ный Суд Российской Федерации. 



Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Феде-

рации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Рос-

сийской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов 

семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профи-

лактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобали-

зации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация 

и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в вирту-

альном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания об-

ществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам обу-

чения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и чело-

веке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Пред-

ставленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является од-

ним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение содер-

жания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в основ-

ной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нрав-

ственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся ру-

ководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития 

у обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта кон-

структивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организа-

ции, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискрими-

нации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об ос-

новных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличност-

ных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном об-

ществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

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

символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятни-

кам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оцени-

вать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных по-

ступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека. 

Трудового воспитания: 

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

ганизации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной професси-

ональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам 



трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимос-вязи при-

родной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюде-

ний, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повы-

шать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе спо-

собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие при-

мерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наи-более подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-

ции, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, ис-

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 



оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудито-

рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-

ных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет-

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и воз-

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участ-

вовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коор-

динировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован-

ным 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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-

лагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать пред-

ложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-

тённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста-

новленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявле-

ниях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования эко-

номики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономиче-

ских системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функ-

ции денег; 



 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования спо-

собов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) ре-

зультатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государ-

ственного регулирования экономики, государственной политики по развитию конкурен-

ции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и послед-

ствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на об-

ществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предприниматель-

ству и развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономиче-

ских действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информа-

цию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических 

благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социаль-

ных последствиях безрабо-тицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финан-

сового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оцени-

вать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-

крепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономиче-

ской рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; 

граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономи-

ческих действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; ис-

пользования различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, приме-

нения недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хо-

зяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для вы-

бора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заяв-

ление, резюме);  



 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного об-

щества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нрав-

ственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды ис-

кусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на об-

ществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духов-

ной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиоз-

ных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и обще-

ства, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизу-

альную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регла-

ментом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

 9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся 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 курса «Обществознание», 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 курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 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 учебного курса «Обществознание» 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового -самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, при-

верженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации 

и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом воз-

расте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социаль-

ного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изу-

чению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой тру-

довой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; осво-

ение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных ин-

ститутах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодей-

ствия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражда-

нина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных ис-

точников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 



 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с раз-

личными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социаль-

ными институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично раз-

вивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отноше-

ний 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. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается в 9 классе. Общее количество 

времени на год обученя обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 

организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 



Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и 

спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают 

знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ 

российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по 

годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 

основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 



самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

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

условиях взаимос-вязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наи-более подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 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 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: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внеш-

ней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и ре-

ферендуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демокра-

тии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; пра-

вовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-тер-

риториального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 



примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных обществен-

ных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических по-

трясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы гос-

ударства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монар-

хию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы 

и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи по-

литических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической вла-

сти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи право-

вого государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных тех-

нологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современ-

ном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведе-

ния в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

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

щие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ро-

лей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического дви-

жения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, свя-

занных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граж-

дан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обще-

стве: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократи-

ческим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дис-

куссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выпол-

нение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учеб-

ные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 



 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устрой-

стве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Россий-

ской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федера-

ции; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, свя-

занные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Россий-

ской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в 

сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в 

сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и госу-

дарства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-

знак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Россий-

ской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в совре-

менном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны междуна-

родной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия кор-

рупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и пат-

риотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к про-

водимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 

в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государствен-

ной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях 

нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать инфор-

мацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Россий-

ской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших 

органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предло-

женных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преоб-

разовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней по-

литики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъ-

екта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важ-

нейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших орга-

нов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 



Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 

с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые про-

екты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; пуб-

лично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, вклю-

чая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных стату-сах, ролях, социализации личности; важности семьи как 

ба-зового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современ-

ного человечества, диалоге куль-тур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной по-

литики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социаль-

ных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при испол-

нении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяс-

нения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще-

ственной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаи-

модействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изу-ченный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовы-

вать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных мо-

делей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении чле-

нами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать со-

временную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  



 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания соб-

ственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобали-

зацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия моло-

дёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального 

выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здо-

рового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще-

ственной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам ком-

муникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные 

с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном про-

странстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 

по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли не-

прерывного образования в современном обществе. 

 

 

  



 

2.2.2.7. География 

5 класс 

География в основной школе — 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 курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой 

для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

 2) 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;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических  

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 

 5) 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;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34 

часа 

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 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 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 
—  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 
—  Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

—  приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—  выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, Интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

—  интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 

—  находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты, 

- позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—  находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

—  определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

—  использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 



«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—  различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

—   приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—  объяснять причины смены дня и ночи и времён 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; описывать внутреннее строение Земли; 

—   различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

— различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—  различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

—  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

—  различать горы и равнины; 

—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения  

познавательных задач; 

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов  

образования рельефа: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; 

—   классифицировать острова по происхождению; 

 

—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

—  приводить примеры действия внешних процессов образования рельефа и наличия полезных 

ископаемых в своей местности;  

—  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Раздел 1. Географическое изучение Земли  Введение. География — наука о планете Земля 

 Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

 Тема 1. История географических открытий  Представления о мире в древности (Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 

географических карт. 

 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —экспедиция 

Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

 Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 



Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

 Контрольная работа 

1.  История географических открытий 

 Раздел 2. Изображения земной поверхности  

 Тема 1. Планы местности   

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 

и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы  

 Составление описания маршрута по плану местности. 

 Тема 2. Географические карты  Различия глобуса и географических карт. Способы перехода 

от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот 

и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практическая работа 

Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

Контрольная работа 
 Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

 Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы  

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 Контроль знаний  

. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 

в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли  

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 



Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности  

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 

системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 

равнины мира. 

 Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

 Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Контрольная работа  

 Описание горной системы или равнины по физической карте. 

 

6 класс 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География в основной школе — 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 курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

 2) 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;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 5) 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;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 



образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение 

содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и 

умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

 Учебным планом на изучение географии отводится по одному часу в неделю в 6 классе, 

всего - 34 часа.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Летягин А.А. География. Начальный курс, 6 класс/ Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»;  

 Атлас и контурные карты География. Начальный курс, 6 класс 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
УМК (учебники и пособия) 

Интерактивная классная доска  

 Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Магнитная классная доска 

Компьютер  

Принтер 

Сканер 

 Географические тематические настенные карты 

DVD – диски, карты памяти. 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 
Атласы, контурные карты, 

Измерительные линейки 

 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 

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 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 
—  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 
—  Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—  находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать её из различных источников; 

—  приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

—  сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

—  различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

—  применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

—  различать питание и режим рек; 

—  сравнивать реки по заданным признакам; 

—  различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна; 

—  приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

—  называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

—  описывать состав, строение атмосферы; 

—  определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

—  объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 



территорий; 

—  различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

—  устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

—  сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

—  различать виды атмосферных осадков; 

—  различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

—  различать понятия «погода» и «климат»; 

—  различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

—  применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  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; 

—  называть границы биосферы; 

—  приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных  

природных зонах; 

—  различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

—  объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе;—  сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах;—  применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

—  приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Раздел 1. Оболочки Земли  

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли  
 Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

 Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод 

Мирового океана. Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

 Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 

 Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

 Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 



Практические работы  
1. Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Описание ее по плану 

2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

 Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

 Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны.  Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 

Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 

оболочку Земли. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 

широтой.  Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследования и 

экологические проблемы. 

Заключение  
  Природно-территориальные комплексы Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном 

комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 

Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

 Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа № 3 (выполняется на местности)  

 Характеристика локального природного комплекса по плану. 

 

7 класс 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта и учебным планом 

школы. Общее число учебных часов за пять лет обучения (с 5 по 9 класс) – 272, из них в 5 и 6 классах 

по 34 часов (1 час в неделю) и по 68 часов в 7, 8, 9 классах (2 часа в неделю). 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программ 

Содержание курса географии в основной школе опирается на пропедевтический курс 



«Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют 

географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии. 

 

Учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторского коллектива под руководством В.П. Дронова  издательства  Вентана-Граф: 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Учебник: авт. А. А. Летягин «География, 5 класс» под общей редакцией В.П. Дронова. Москва 

«Вентана-Граф»  

Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» к учебнику А.А. Летягина «География. 

Начальный курс», 5 класс/А.А. Летягин.-  М.: «Вентана-Граф» Атлас «Начальный курс географии» 5 

класс с комплектом контурных карт  авт., А.А. Летягин М.: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 2014г. 

Учебник: авт. А. А. Летягин «География, 6 класс» под общей редакцией В.П. Дронова. Москва 

«Вентана-Граф»  

Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» к учебнику А.А. Летягина «География. 

Начальный курс», 6 класс/А.А. Летягин.-  М.: «Вентана-Граф»  

Атлас «Начальный курс географии» 6 класс с комплектом контурных карт  авт., А.А. Летягин 

М.: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА»  

Учебник: авт. Душина И.В., Смоктунович Т.Д. / Под ред. Дронова В.П. География. Материки, 

океаны, народы и страны. 7 класс  Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Душина И.В. География. Рабочая тетрадь № 1 

Душина И.В. География. Рабочая тетрадь № 2 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Тренировочные задания 

Душина И.В., Летягин А.А.  География. Материки, океаны, народы и страны. Атлас 

Душина И.В.  География. Материки, океаны, народы и страны. Контурные карты с заданиями 

Учебник: авт. Пятунин В. Б., Таможняя Е. А. / Под ред. Дронова В.П. География России. 

Природа. Население. 8 класс  Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь №1 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь №2 

Под ред. Пятунина В.Б.  География России. Природа. Население.  Атлас 

Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. Контурные карты с заданиями 

Учебник: авт. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П. География России. 

Хозяйство. Регионы. 9 класс  Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы.  Атлас 

Таможняя Е.А.  География России. Хозяйство. Регионы . Контурные карты с заданиями 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5-9 кл. Летягин А.А., Душина И.В. и др. География. Программа для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском) 

5 кл. Паневина Г.Н.  География. Начальный курс. Технологические карты. Методическое 

пособие с CD-диском 

5-6кл. Летягин А.А.  География.  Методическое пособие 

7кл. Душина И.В.  География.  Сценарии уроков. Методическое пособие для учителя 

8кл. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  География. Методическое пособие 

8кл. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  География. Примерное поурочное планирование 

8кл. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  География. Тестовые задания к учебнику 

9кл. Таможняя Е.А., Беловолова Е.А.  География.  Методическое пособие 

9кл. Таможняя Е.А. География. Примерное поурочное планирование 

5-9кл. Беловолова Е.А.  География: формирование универсальных учебных действий. 

Методическое пособие.  

Цели и задачи 

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять 

его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические 



знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 

разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в мире 

и представлять его географическую картину; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 

школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой 

наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие 

компоненты как естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. В географии  

реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и практическая направленность, 

которые должны способствовать  формированию географической и общей культуры молодого 

поколения. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного 

фактора развития общества и отдельной личности; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального  природопользования, реализации 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, 

социальной ответственности и толерантности; 

• приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и 

повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и выработке 

способов адаптации в ней; 

• формирование навыков работы с различными источниками географической информации, 

умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки моделирования и 

прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого 

спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

• умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической картой; 



• умение пользоваться современными информационными технологиями; 

• владеть научными географическими понятиями; 

• видеть проблемы и ставить вопросы; 

• анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 

• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять описания и 

характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые в 

процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Содержание рабочей программы структурировано в два блока: «География Земли» и 

«География России». Блок «География Земли» традиционно разделён на две части: «Начальный курс 

географии» и «Материки, океаны, народы и страны». В таком подходе реализован принцип 

логической целостности, от общего к частному, т.е. от общей модели устройства Земли к 

рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран. 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 

разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в мире 

и представлять его географическую картину; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 

школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой 

наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) 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; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

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; 

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; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из расчета 

часов отведенных на предмет базисным планом образовательного учреждения  общего образования, с 

учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть. Она включает расширение часов на тему за 

счет выполнения практических работ на местности и по карте, на включение краеведческого 

материала (изучение географии СПб и Лен. области), отведение часов на итоговое повторение, что 

способствует систематизации и закреплению пройденного материала 

 

Формы, периодичность и порядок  контроля 

С целью проверки уровня усвоения программного материала и УУД проводится устный и 

письменный контроль.  

К основным элементам обязательного контроля содержания относятся понятия, номенклатура, 

факты, закономерности, изложенные в используемом УМК. Основными формами контроля являются 

письменные проверочные работы (в т. ч. тестовые), практические работы (в т. ч. в контурной карте), 

самостоятельные работы, ведение тетради, а также ответы на уроке с места и у доски (в т. ч. у 

настенной карты).  

Кроме того используются дополнительные задания, выполняемые учащимся по желанию и 

оцениваемые также по желанию учащегося. К ним относятся участие детей в предметных олимпиадах, 

работа над проектами и исследованиями, сообщения, презентации и т.п. 

Внутренний контроль проводится учителем в соответствии с КТП: текущий на уроке, 

тематический после основных тем курса, входной (начало учебного года) и  итоговый (конец учебного 

года), а также в конце каждой четверти и учебного года. Допускается минимальное количество 

отметок в четверти не менее 3-х у каждого ученика. 

Административный контроль проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля 

на текущий год. 



Внешний контроль осуществляется в соответствии с графиками, утверждёнными 

вышестоящими организациями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры 

и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование  рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в 

атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность 

человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 

и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования 

и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 



погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека 

к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные 

воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 



Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны 

на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль 

в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны 

Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, 

Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. 

Памятники природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 



размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 

особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление 

их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 



населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и  женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и 

факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: географияосновных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 



отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство 

и охрана окружающей среды. 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. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский  Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА) 

5 – 6 класс 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины (Северная Америка), Среднесибирское плоскогорье, Аравийское, Декан, 

Бразильское. 

Горы: Гималаи, Эверест (Джомолунгма), Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, 

Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атласские. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, 

Этна, Везувий. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, 

горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 



Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, 

Бразильское, Северо-Атлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, 

Хуанхэ. 

Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, 

Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

7 класс 

Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров Сомали, 

остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье, 

вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос), Конго 

(Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия (Лусака), ЮАР 

(Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 

Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая Зеландия, 

Новая Каледония, Меланезия, Микронезия, Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, 

Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт. 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы Анды, 

Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности, реки 

Парана и Ориноко, озёра Титикака и Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Антарктида» 

Природа: 

Станции: 

Тема «Северная Америка» 

Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, Гудзонов, 

Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины, Миссисипская 

низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, 

Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озёра Великие (Американские), Виннипег, Большое солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, 

Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы Финский, Ботнический, 

Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малакский; острова Новая Земля, 

Новосибирские, Шри-Ланка, Филипинские, Большие Зондские; равнины Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-

Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, 

Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, 

Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их столицы и 

крупнейшие города. 

8 – 9 класс 

Тема «Географическое положение России» 

Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), мыс Челюскин (полуостров 

Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), мыс 

Дежнёва (Чукотский полуостров). 



Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское; Каспийское море-озеро. 

Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы: Финский, Пенжинская губа. 

Архипелаги и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, 

Приволжская возвышенность), Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато 

Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора 

Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой Хребет, Верхоянский, хребет Черского, Оймяконское 

плоскогорье, Чукотское нагорье, горная страна Сихотэ-Алинь. 

Бассейны нфтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь с 

шельфом Карского моря. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), 

Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, Юг Сибири, Путорана 

и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур. 

Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское. 

Подземные воды: Московский и Западно-Сибирский артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в т.ч. «Сияние Севера», «Союз») 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад. Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

Единая энергетическая система (ЕЭС). 

Тема «Металлургический комплекс» 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил. Челябинск, Новокузнецк. 

Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-

на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-

Уральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Центры химической промышленности: Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, 

Усолье-Сибирское. 

Лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар. Енисейск, Усть-Илимск, Братск, 

Комсомольск-на-Амуре. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 



Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Тема «Центральная Россия» и «Северо-Запад» 

Формы рельефа: Окско-Донская равнина, Валдайская возвышенность, низменности: Окско-

Донская, Мещерская. 

Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. 

Озёра: Псковское, Ильмень, Селигер. 

Водохранилище: Горьковское. 

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга). 

Заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, 

Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Тема «Европейский Север» 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. 

Полуострова: Рыбачий, Канин. 

Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. 

Формы рельефа: возвышенности Тиманский кряж, Северные Увалы; горы Хибины, Печорская 

низменность. 

Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. 

Озёра: Имандра. 

Канал: Беломоро-Балтийский. 

Заповедник: Лапландский. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 

ПЭС: Кислогубская. 

Тема «Поволжье» 

Формы рельефа: Приволжская возвышенность. 

Озёра: Эльтон, Баскунчак. 

Водохранилища: Волгоградское, Цимлянское. 

Канал: Волго-Донской. 

Национальный парк: Самарская Лука. 

Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. 

Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Тема «Юг Европейской части России» 

Пролив: Керченский. 

Полуострова: Таманский, Крымский. 

Формы рельефа: Ставропольская возвышенность, гора Казбек, низменности: Прикубанская, 

Терско-Кумская, горы Крымские. 

Реки: Кубань, Кума, Терек. 

Заповедник: Тебердинский. 

Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема «Урал» 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; 

горы Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. 

Реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. 



Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, 

Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

Тема «Западная Сибирь» 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. 

Полуостров: Гыданский. 

Формы рельефа: возвышенность Сибирские Увалы, равнины Ишимская, Барабинская. 

Реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь» 

Залив: Енисейский. 

Формы рельефа: горы Бырранга, Енисейский кряж, Яно-Оймяконское нагорье; 

низменностиСеверо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская, Центрально-Якутская равнина. 

Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленёк. 

Озеро: Таймыр. 

Водохранилище: Вилюйское. 

Заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. 

Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

Тема «Южная Сибирь» 

Формы рельефа: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Витимское 

плоскогорье; котловины Кузнецкая, Минусинская, Тувинская. 

Месторождения: Минусинский и Усть-Хемский каменноугольные бассейны, железные руды 

Хакассии; Удоканское месторождение меди, золотые прииски Алдана и Бодайбо, цветные редкие 

металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. 

Реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. 

Озеро: Телецкое. 

Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, 

Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Тема «Дальний Восток» 

Проливы: Татарский. 

Заливы: Петра Великого. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Чукотский. 

Формы рельефа: горы Чукотское нагорье, Джугджур; вулканы Ключевская Сопка, Авачинская 

Сопка; равнины Зейско-Буреинская, Среднеамурская низменность. 

Реки: Зея, Бурея, Уссури, Камчатка, Анадырь. 

Водохранилище: Зейское. 

Озеро: Ханка. 

Заповедники: Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая падь. 

Месторождения: Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский нефтегазоносный бассейн 

(остров Сахалин и шельф). 

Магистрали: Амуро-Якутская. 

Города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-

Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 

8-9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего обра-

зования и Федеральной рабочей программе по учебному предмету «География», а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического 

образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Кол-

легии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации тре-

бований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

География в основной школе — предмет, формирующий у обу-чающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях разви-

тия природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природ-

ных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последу-

ющей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседнев-

ной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологиче-

ского мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических осо-

бенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической ин-

формации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки раз-

нообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необ-

ходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в по-

вседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, кото-

рый входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географи-

ческие знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах 

и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

8 КЛАСС 
 

Раздел 1. Географическое пространство России 
 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение тер-

ритории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географиче-

ского положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие терри-

торию России. 

Тема 3. Время на территории России  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование террито-

рии  
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнооб-

разие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как ме-

тод географических исследований и территориального управления. Виды районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и 

состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с 

целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ре-

сурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования 

и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим мате-

риалам. 



Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависи-

мость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископае-

мых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее 

и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по тер-

ритории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы ре-

льефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 
1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат Рос-

сии. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры 

воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, цик-

лоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты по-

годы. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на тер-

ритории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климати-

ческим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологи-ческие явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их воз-

можные следствия. Особенности кли-мата своего края. 

Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по тер-

ритории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерз-

лота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути со-

хранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: ме-

лиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 



Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его опреде-

ляющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон Рос-

сии. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на терри-

тории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природ-

ного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников инфор-

мации. 

 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный при-

рост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемо-

графическое положение России. Основные меры современной демографической политики государ-

ства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутрен-

ние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и ос-

новные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграцион-

ных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная политика Рос-

сийской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного приро-

ста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего реги-

она. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, истори-

ческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения 

как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических районах и 

субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских насе-

лённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классифика-

ция городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Мо-

нофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы Рос-

сии и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного насле-

дия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и ав-

тономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половоз-

растные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжитель-

ность жиз-ни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 



1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половоз-

растных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распреде-

ления трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости 

населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие 

его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического дви-

жения населения. 

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 разви-

тия. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 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 Рос-

сийской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» 

как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Условия и факторы размещения 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. Электроэнер-

гетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атом-

ные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших элек-

тростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положе-

ния «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 ме-

таллургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроитель-

ной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших от-

раслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импортоза-

мещения. 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 вы-

бору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в миро-

вом 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 лесоперера-

батывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положе-

ния «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 (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 ре-

сурсы. 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 пред-

приятий. 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 про-

мышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяй-

ственного 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 хо-

зяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, желез-

нодорожный, 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 пе-

риод до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 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. Кла-

стеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, огра-

ничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели устойчи-

вого 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-За-

пад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое по-

ложение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономи-

ческие и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Фе-

дерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние раз-

личия. 

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. Азиатская (Восточная) часть России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географиче-

ское положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Россий-

ской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внут-

ренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской Фе-

дерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Фе-

дерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе между-

народных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса при-

родных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ори-

ентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликуль-

турном 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 при-

родному 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 ответ-

ственности 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 дея-

тельности, 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 по-

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

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного вы-

бора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы пове-

дения 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 Все-

мирного 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 сред-

ством познания мира для применения различных источников географической информации при реше-

нии познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследова-

тельской 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 благопо-

лучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здо-

ровый 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 ситуа-

циям 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 вы-

полнять 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 иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических зна-

ний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея-

тельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

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 граж-

данина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готов-

ность 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 по-

ставленной 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 объ-

ектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-

деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и про-

блем; 

 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 яв-

лениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе гео-графического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и яв-

лений, 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 ви-

дов 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 раз-

личных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска-

зывать 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 проек-

тов, 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 дей-

ствия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 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), корректиро-

вать 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 ситуа-

ций, 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 

8 КЛАСС 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад рос-

сийских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из раз-

личных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на гео-

графической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 



 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентирован-

ных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагаю-

щих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентирован-

ных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воз-

душные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использо-

вать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения осо-

бенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, край-

ние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатиче-

ских поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической 

зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, живот-

ных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на террито-

рии страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показате-

лями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 



 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основа-

ниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных за-

дач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «ми-

грационный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «ос-

новная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок го-

родского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продол-

жительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) прак-

тико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географиче-

скую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

9 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа-

ния) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориенти-

рованных 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», «отрасле-

вая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения про-

изводства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «терри-

тория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «при-

родно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 

«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лес-

ной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического поло-

жения 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 Рос-

сии; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источни-

ков; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источ-

ников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и прак-

тико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяй-

ства 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 (со-

став, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия разме-

щения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и ин-

декс 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 пассажирообо-

рот; 

 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 террито-

риальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оце-

нивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных произ-

водств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных терри-

торий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оцени-

вать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической без-

опасности; 

 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 националь-

ной 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 окружа-

ющую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре со-

циально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местополо-

жение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

2.2.2.8. Математика 

5 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального образовательного стан-

дарта основного общего образования с изменениями и дополнениями; примерной образовательной 

программы основного общего образования; авторской программы - А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, а также, образовательной программы школы №319, учебного плана школы №319 и Поло-

жения о рабочей программе школы № 319; в соответствии с федеральным перечнем учебников.  

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета. 

 Цели: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и 

для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 



• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно - технического прогресса; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

её развития. 

 Задачи: 
- сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподава-

ния в начальной школе; 

- предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в 

их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявить и развить математические и творческие способности; 

- развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

- учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменате-

лями, действия с десятичными дробями; 

- дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

- учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

- продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

- развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й классы. Общее количе-

ство уроков в 5классе – в неделю 6 часов; всего - 204 часа: 

Повторение курса 4 класса. - 4 часа. 

Глава 1. Натуральные числа. - 21 час. 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. –37 часов. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. - 44 часов. 

Глава 4. Обыкновенные дроби. – 20 часов. 

Глава 5. Десятичные дроби. – 55 часов. 

Повторение и систематизация учебного материала – 23 часа. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 5 классе. 
 Арифметика 

                    По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкрет-

ной ситуации; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе ре-

шения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические рас-

чёты; 

- анализировать графики зависимости между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
По окончании изучения курса учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 



- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагае-

мых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащиеся получат возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные гео-

метрические фигуры, и их элементы; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осо-

знания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтенийс учётом устойчивых познаватель-

ных интересов, а также на основе формирования уважительного отношенияк труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачив учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельностив процессе достижения результата, определять способыдействий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельновыбирать основное, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческие рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 



7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме, приниматьрешение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписанийи умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению матема-

тических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями,  

• решать текстовые задачи арифметическим способом 

и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с 

процентами, использовать прикидку и оценку;  

выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, урав-

нений; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Формы организации учебного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного материала, 

а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний (урок-исследование); 

Методы и формы обучения:  

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, выполнение творческих работ, упражнения, 

практикумы, работа с иллюстративным материалом, рбота с графическим материалом, работа с алго-

ритмами, работа с таблицей, самостоятельные, проверочные, контрольные работы, работа с учебни-

ком, фронтальный опрос, работа со справочной литературой, математическиедиктанты, тесты. 



Для достижения требуемых результатов обучения используются в работе следующие средства 

обучения (в том числе электронные): 

- традиционное обучение; 

-активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация обу-

чения); 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

- проблемное обучение; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает необходи-

мость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по математике. Этому спо-

собствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний, обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разде-

лов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; тестирование; графический дик-

тант). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержа-

ния каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; работа по кар-

точкам). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема до-

статочно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; самостоятельная работа, тести-

рование). 

Тематический – по окончании изучения темы (самостоятельная работа, тестирование; оформ-

ление презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса математики с целью диагностирова-

ния усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольная 

работа). 
 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 Арифметика 
Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

- Координатный луч. 

- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа 

с натуральным показателем. 

                      Дроби 

- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по 

значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с обыкновенными дро-

бями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкно-

венной дроби. 

- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Формулы. 



- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Реше-

ние комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. 

Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пира-

мида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятия и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

 Математика в историческом развитии. 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. Метрическая система мер в России, в 

Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Открытие десятичных дробей.  

 

6 класс 

Цель: создание фундамента для математического развития через систематическое развитие по-

нятия числа и действий с ним. 

Задачи:  
 развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую куль-

туру;  

 формировать механизмы мышления, характерные для математической деятельности;  

 создавать условия для овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 формировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

 выявлять и развивать математические и творческие способности; 

 расширить представления о делимости натуральных чисел; 

 учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями;  

 учить  выполнять умножение и деление обыкновенных дробей, преобразование в деся-

тичные дроби; 

 ввести понятия отношения и пропорции; 

 учить выполнять различные действия с рациональными числами; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Место предмета в  учебном плане  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й классы. Количество 

учебных часов на изучение предмета увеличено на 1 час в неделю за счет части, формируемой участ-

никами образовательного процесса. Общее количество уроков в 6 классе – в неделю 6 часов; всего - 

204 часа. 

Повторение изученного в 5 классе - 12 часов.  

Глава 1. Делимость натуральных чисел - 21 час  



Глава 2. Обыкновенные дроби - 44 часа  

Глава 3. Отношения и пропорции - 33 часа  

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними - 79 часов  

Повторение и систематизация учебного материала - 15 часов 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, до-

полнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель ди-

ректора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по математике в 6 

классе связаны с преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.   

Обязательный минимум обеспечивает преемственность в развитии  вычислительных умений и 

навыков учащихся, полученных на уроках математики в 5 классе;  в применении изученных зависимо-

стей между компонентами при решении уравнений; анализе решения текстовых задач.  

Основой реализации рабочей программы является:  

 использование приемов и методов, применяемых в личностно-ориентированном подходе в 

обучении, а также  проблемного обучения;   

 ведение обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя 

математические высказывания;   

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя 

частично поисковые методы и приемы;   

 формирование учебно-познавательных интересов шестиклассников, применяя информаци-

онно-коммуникационные технологии, а также, применяя УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Математика. 6 класс. [ВЕНТАНА-ГРАФ].  

Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимо-

связанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля.   

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки 

и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная 

работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, 

устный опрос, математический диктант. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного че-

ловека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.  

В 6 классе межпредметные связи реализуются через согласованность в формировании общих 

понятий, которые способствуют пониманию школьниками целостной картины мира.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения содержания курса математики в 6 классе  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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 контрпри-

меры;  

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметиче-

ских задач.  

Метапредметные результаты:  

 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умо-

заключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаи-

модействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и т.п);  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

и математических проблем 

Предметные:  

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогран-

ник, круг, шар, сфера), формирование представлений о статистических закономерностях в ре-

альном мире и различных способах их изучения;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к  

 непосредственному применению известных алгоритмов;  

 умение пользоваться изученными математическими формулами;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению извест-

ных алгоритмов.  

Планируемые результаты обучения математики в 6 классе  
Арифметика  

По окончании изучения курса учащийся научится:  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применять калькулятор;  

 использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических за-

дач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчёты;  

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. 

п.).  

Учащийся получит возможность:  

 углубить и развить представления о натуральных числах;  

 научиться  использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится:  

 выполнять операции с числовыми выражениями;  

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, привидение подобных 

слагаемых);  

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Учащийся получит возможность:  

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится:  



 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространствен-

ные геометрические фигуры и их элементы;  

 распознавать  и  изображать  развертки  куба,  прямоугольного параллелепи-

педа, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот.  

Учащийся получит возможность:  

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов;  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 распознавать  и  изображать  развёртки  куба,  прямоугольного параллелепи-

педа;  

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи  

По окончанию изучения курса учащийся научится:  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

  
Содержание курса математики в 6 классе  

  

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих содержа-

тельных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические 

фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи», «Математика в историческом развитии».  

Содержание раздела «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» систематизирует знания 

о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств ариф-

метических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин» способ-

ствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и про-

странственные представления.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности» - обязательный компонент школь-

ного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности-умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятност-

ный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изу-

чение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и под-

счет вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероят-

ности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, форми-

руется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, закладываются 

основы вероятностного мышления.  



Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания куль-

турно-исторической среды обучения.  

Арифметика  

Натуральные числа. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.  

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Дроби  
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Рациональные числа  

Положительные, отрицательные числа и число 0.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с ра-

циональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел.  

Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.  

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, привидение подобных слагаемых. Формулы.  

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений.  

Элементы статистики, вероятности.  

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Случайное событие. Достовернее и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение 

комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пира-

мида, цилиндр, конус, шар, сфера.  

Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса.  

 Взаимное  расположение  двух прямых.  Перпендикулярные прямые.  

Параллельные прямые.  

Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии  

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в 

Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрица-

тельных чисел. 

 

7 класс 

Алгебра 

Программа соответствует учебнику «Алгебра» для седьмого класса образовательных учрежде-

ний /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

Курс алгебры 7 классов является базовым для математического образования и развития школь-

ников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7 классах, алгебры и 

математического анализа в 10—11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 



Практическая значимость школьного курса алгебры 7 классов состоит в том, что предметом её 

изучения количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моде-

лями. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего, форми-

рование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритми-

ческое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критич-

ность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является форми-

рование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся пред-

ставления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и система-

тизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущ-

ности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, 

денежные и процентные расчеты, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различных формах, умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упраж-

нений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема ре-

шения упражнений определенного типа. 

  

Сроки реализации программы:  

Программа рассчитана на 1 год.  

 Место курса алгебры в учебном плане 
Базисный учебный план на изучение алгебры в 7 классах основной школы отводит 3 учебных часа в 

неделю. Всего -  102 часа.  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, дополни-

тельные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель дирек-

тора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции про-

граммы. 

УМК 

1. Учебник: «Алгебра» для седьмого класса образовательных учреждений /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: «Вентана-Граф», 

2017. 

2. Тематическое планирование 7 класс.  А.Г.Мерзляк. 

3. Задачник. Сборник задач и заданий для тематического оценивания по алгебре 

для 7 класса. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.М.Рабинович.  

4. Дидактические материалы. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: «Вентана-Граф», 2013 г. 

5. Учебник: «Алгебра» для седьмого класса образовательных учреждений /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: «Вентана-Граф»,2013 

г. 

  



Планируемые результаты изучения алгебры в 7классе 
 Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

· ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

· осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта уча-

стия в социально значимом труде; 

· умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

· критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

· умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

· умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

· развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

· первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

· умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

· умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточ-

ной, точной или вероятностной информации; 

· умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

· умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

· понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предло-

женным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

· осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

· представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её разви-

тия, о её значимости для развития цивилизации; 

· развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической термино-

логии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

· владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

· Систематические знания о функциях и их свойствах; 

· практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических 

и нематематических задач, предполагающее умение: 

· выполнять вычисления с действительными числами; 

· решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

· решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений, 

систем уравнений и неравенств; 

· использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания соот-

ветствующих математических моделей; 

· исследовать функции и строить их графики; 



· читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде. 

В результате изучения курса ученик должен знать: 

тождество; понятие степени с натуральным показателем; компоненты степени; свойства степеней с 

целым показателем; понятие одночлена; правила сложения, вычитания, умножения и деления одно-

членов; стандартный вид одночлена; коэффициент и буквенная часть; понятие многочлена; правила 

сложения, вычитания, умножения многочленов; стандартный вид многочлена; степень многочлена; 

способ группировки; формулы сокращенного умножения. 

  

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор спо-

собов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообраз-

ных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять ап-

парат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для ре-

шения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержа-

щих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 
Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 



• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериоди-

ческие дроби). 

Функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изуче-

ния поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окру-

жающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сфор-

мированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из ре-

альной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-задан-

ные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения математических задач из 

различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспо-

ненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными зна-

чениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержа-

щихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного мо-

делирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся 
Учебный план подразумевает следующие формы текущего контроля: самостоятельные и проверочные 

работы в течение учебных четвертей; 7 контрольных работ в течение года. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме теста в формате ОГЭ. 
  



Содержание учебного предмета 

Распределение часов по разделам алгебры: 

№ Содержание учебного материала Количество часов   

1. Линейное уравнение с одной переменной 13   

2. Целые выражения 55   

3. Функции 13   

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными  17   

5. Повторение 4   

  Итого 102   

  

Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение переменных. 

Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень 

одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. 

Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свой-

ства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выраже-

ний. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразова-

ния выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с 

одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадрат-

ным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.   

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений 

с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

  

Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание зна-

чения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые проме-

жутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной пере-

менной.  



  

Числовые множества  
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Под-

множество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь вида  , где m nN, и как бесконечная периодическая дробь. Представление об иррациональном 

числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, 

Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая 

модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y= Их свойства и 

графики.  

  

Числовые последовательности 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы зада-

ния последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы суммы n- первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой . Представление периодической десятич-

ной дроби в виде обыкновенной дроби. 

  

Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль – Хорезми. Исто-

рия формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие иррациональ-

ности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История разви-

тия понятия функции.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. 

Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Геометрия 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для седьмого класса образовательных учре-

ждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего об-

разования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего образования 

с учётом преемственности с Примерными программами для начального общего образования по мате-

матике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формиро-

вания универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способ-

ствуют формированию ключевой компетенции — умению учиться.   

Практическая значимость школьного курса геометрии 7 классов состоит в том, что предметом 

её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В со-

временном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и 

др.). 



Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего фор-

мирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и алго-

ритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обоб-

щение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и ана-

логию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование матема-

тического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обоб-

щение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осозна-

ние общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить де-

тальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Место курса геометрии в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классах основной школы от-

водит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 часов. В случае выполнения 

учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, дополнительные каникулы, празд-

ники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель директора по УВР согласует листы 

корректировки рабочих программ указанным способом коррекции программы.  

УМК  

1.  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3.  Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вен-

тана-Граф, 2017. 

4.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

Печатные пособия 
1. Таблицы по геометрии для 7 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Технические средства обучения 
1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиа проектор. 

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 
1. Набор геометрических фигур (демонстрационный). 

2. Набор геометрических тел (демонстрационный). 

3. Комплект чертёжных инструментов (классных): линейка, транспортир, угольник (30, 

60), угольник (45, 45), циркуль. 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному экспе-

рименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодоле-

нию мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном об-

ществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости ма-

тематики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, со-

здание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и яв-

ляющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельно-

сти. 

Предметные: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: точка, прямая, отре-
зок, луч, треугольники, окруж-
ность, круг; 

 извлекать информацию о геомет-

рических фигурах, представлен-

ную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач гео-

метрические факты, если условия 

их применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение гео-

метрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать свойства геометри-

ческих фигур для решения типо-

вых задач, возникающих в ситуа-

циях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько ша-

гов решения; 
 формулировать в простейших слу-

чаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утвер-

ждения; 

  

 владеть стандартной классифика-

цией плоских фигур (треугольни-

ков). 

  

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 
 использовать  свойства  геометри-

ческих  фигур  для  решения  за-

дач практического характера и за-

дач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, па-

раллельность прямых, перпенди-

кулярность  прямых,  углы  между 

прямыми,  перпендикуляр, 

наклонная, проекция.  

  

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

 Оперировать понятиями: равен-

ство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, парал-

лельность прямых, перпендику-

лярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклон-

ная, проекция, 



 использовать отношения для ре-

шения простейших задач, возника-

ющих в 

реальной жизни    

 характеризовать взаимное распо-

ложение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 
 использовать отношения для ре-

шения задач, возникающих в ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, рас-

стояний, величин углов с

 помощью 

 инструментов для измерений длин 

и углов; 

 применять формулы периметра, 

площади и объёма, площади по-

верхности отдельных многогран-

ников при вычислениях 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  
 вычислять площади прямоуголь-

ников, применять формулы в про-

стейших ситуациях в повседнев-

ной жизни   

 Оперировать представлениями о 

длине, площади, объеме. 

 Применять,   формулы   пло-

щади   прямоугольника,   при   ре-

шении многошаговых задач, в ко-

торых не все данные представ-

лены явно; 

 формулировать задачи на вычис-

ление длин и площадей 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 
 проводить вычисления на местно-

сти; 

 применять формулы при вычисле-

ниях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действитель-

ности. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фи-

гуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 
 выполнять простейшие построе-

ния на местности, необходимые в 

реальной жизни 

 Изображать геометрические фи-

гуры по текстовому и символь-

ному 

 описанию; 

 свободно  оперировать  чертеж-

ными  инструментами  в  неслож-

ных случаях, 

 выполнять построения треуголь-

ников, применять отдельные ме-

тоды построений циркулем и ли-

нейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фи-

гуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных ин-

струментов. 

 В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 
 выполнять простейшие построе-

ния на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объ-

ектов окружающего мира. 

История математики 

 понимать роль математики в раз-

витии России  

 узнать примеры математических 

открытий и их авторов; 



 характеризовать  вклад  выдаю-

щихся  математиков  в  развитие 

математики и иных научных обла-

стей 

 описывать отдельные выдающи-

еся результаты, полученные в 

ходе  развития математики как 

науки;  

Методы математики 

 Используя изученные методы, 

проводить доказательство, да-

вать опровержение; выбирать изу-

ченные методы и их комбинации 

для решения задач;  

 использовать математические зна-

ния для описания закономерно-

стей в окружающей действитель-

ности  и  произведениях  искус-

ства 

 Выбирать  подходящий  изучен-

ный  метод  для решения матема-

тических задач; использовать про-

стейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении математи-

ческих задач. 

 

Регулятивные: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий 

в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и ин-

струменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых 

группах. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся 



Учебный план подразумевает следующие формы текущего контроля: самостоятельные и про-

верочные работы в течение учебных четвертей; 5 контрольных работ в течение года. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме устного собеседования. 

  

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета геометрии в 7 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Гео-

метрия в историческом развитии». 
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения уча-

щимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о геометри-

ческой фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная цель 

данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление путём систематического 

изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислитель-

ного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представ-

ления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует формированию практи-

ческих навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты» расширяет и углубляет представления учащихся о методе 

координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, 

а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено 

в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их откры-

тия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 Распределение по разделам геометрии: 

 № Содержание учебного материала Количество часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 

2 Треугольники. 18 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 15 

4 Окружность и круг. Геометрические построения. 16 

5 Обобщение и систематизация знаний учащихся.  4 

  Всего 68 

  

Простейшие геометрические фигуры 
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 

угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельно-

сти прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

  

Многоугольники 
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный 

перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство тре-

угольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссек-

трис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы 

треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, ко-

синус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Тео-

рема синусов и теорема косинусов. 



Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Пра-

вильные многоугольники. 

  

Окружность и круг. Геометрические построения 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касатель-

ная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписан-

ная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как 

ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение 

угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы дан-

ного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

  

Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, пря-

моугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

  

Элементы логики 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если...,  то 

..., тогда и только тогда. 
  

Геометрия в историческом развитии 
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея 

координат. Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

АЛГЕБРА 8 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и 

выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 



мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В 

ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 

некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического образования 

и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. 

Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого 

для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний 

о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» в 8 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю). 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, 

как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому 

человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая 

подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования 

и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том 

числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных 



из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение 

имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные 

представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 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, 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 неизвестных, 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, от-

ношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существен-

ный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и проти-

воречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 



 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 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 ис-

следование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его раз-

витии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 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 сформули-

рованным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суж-

дениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в коррект-

ной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 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 людей; 

 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, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 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. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математиче-

ской задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя 

при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 

10. 

Алгебраические выражения 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства 

с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

Функции 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по 

её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3, y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её графику. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

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, 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 неизвестных, 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отно-

шений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие, условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и проти-

воречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, фор-

мировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое ис-

следование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его разви-

тии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов 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 сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать поясне-

ния по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суж-

дениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, рас-

пределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мне-

ния нескольких людей; 

 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, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 



Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и кор-

ректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математиче-

ской задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений 

и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в 

том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (алгебра) 

Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 



функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (вероятность и статистика) 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. 

Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение 

вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

 ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается 

на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 

строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен 

научиться определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении 

геометрии. При решении задач практического характера обучающийся учится строить математические 

модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного 

результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 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, 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 неизвестных, 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. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отно-

шений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и проти-

воречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, фор-

мировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое ис-

следование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его разви-

тии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов 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 сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать поясне-

ния по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суж-

дениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, рас-

пределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мне-

ния нескольких людей; 

 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, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и кор-

ректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математиче-

ской задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических 

задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 



Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.  

 

АЛГЕБРА 9 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и 

выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В 

ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 

некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического образования 

и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. 

Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 



числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого 

для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний 

о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

В федеральном компоненте базисного плана на изучение алгебры и начал анализа в 9 классе 

отведено 3 часа учебного времени в неделю. Количество учебных часов на изучение предмета 

увеличено на 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Количество часов в неделю 4. Всего - 136 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 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, 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 неизвестных, 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, от-

ношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существен-

ный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и проти-

воречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 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 ис-

следование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его раз-

витии в новых условиях. 

Работа с информацией: 



 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 сформули-

рованным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суж-

дениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в коррект-

ной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 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 людей; 

 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, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 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. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математиче-

ской задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 



Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Функции 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y 

= √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Элементы прикладной математики: 

Составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи. 

Проводить процентные расчеты, применять формулу сложных процентов для решения задач.  

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин.  

Представлять данные в виде таблиц, круговых диаграмм, графиков. 

Использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

 Доказывать утверждения методом математической индукции.  

Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Находить частоту и вероятность случайного события. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

9 КЛАСС 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенства. Неравенства между 

средними величинами. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, 

содержащие знак модуля. 



Функции  

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. Четные и нечетные функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

Линейная функция, квадратичная функция, их свойства и графики. 

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. 

Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Начальные сведения о 

статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. 

Основные правила комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). 

Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Вычисление 

вероятностей с помощью правил комбинаторики. 

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q|<1. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 9 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается 

на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 

строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен 

научиться определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении 

геометрии. При решении задач практического характера обучающийся учится строить математические 

модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного 

результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 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, 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 неизвестных, 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. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отно-

шений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и проти-

воречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, фор-

мировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое ис-

следование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его разви-

тии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов 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 сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать поясне-

ния по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суж-

дениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, рас-

пределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мне-

ния нескольких людей; 

 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, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и кор-

ректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математиче-

ской задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических 



функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

9 КЛАСС 
 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, 

применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

 

 

8 класс  

Геометрия 

 

9 класс 

Алгебра 

 

9 класс 

Геометрия 

 

  



2.2.2.9. Информатика 

7 класс 

Цель учебного курса 
  формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию обще учебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 

и способов деятельности в области информатики; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской дея-

тельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информа-

ционных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых тех-

нологических достижений современной цивилизации. Информатика имеет большое и все возрастаю-

щее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися на 

базе 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, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт форми-

рования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональ-

ную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информацион-

ных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует раз-

вития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгорит-

мического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответ-

ствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, современный промыш-

ленный язык программирования, а это означает, что полученные знания учащиеся смогут применить 

для создания программ разного уровня. 

Для участников образовательного процесса представлен онлайн-сервис Яндекс. Учебник [Ин-

форматика]. 



Обучающиеся имеют доступ в личный кабинет, где сохраняются их результаты и видят задания, 

выданные учителем. 

Учителя имеют возможность предоставить ученикам задания разного уровня, при этом возможно 

несколько режимов проверки выполнения заданий: автоматический и ручной. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» для седьмого класса соответствует 

базовому курсу. На изучении предмета согласно рабочей программе отводится два часа в неделю, со-

гласно календарно-тематическому планированию 68 часов за учебный год. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, допол-

нительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель дирек-

тора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции про-

граммы. 

Ресурсное обеспечение программы: 
  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2020. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2020. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/) 

6. Платформа Яндекс.Учебник. 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

  

 стандартный комплект ПК;  

 принтер (черно-белой печати, формата А4); 

 мультимедийный проектор;  

 устройства для ввода визуальной информации (сканер); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет.  

  

Программное обеспечение курса: 
  

 операционная система Windows 10,  

 стандартные программы  ОС Windows 10: Paint, Калькулятор,  

 Microsoft Word 2016, 

 Microsoft PowerPoint 2016 

Планируемые результаты обучения 
  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-

тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

http://metodist.lbz.ru/


 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой де-

ятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., са-

мостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение вы-

бирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекват-

ность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пере-

дачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сооб-

щений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; созда-

ние, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимо-

действие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

  

В результате изучения курса учащиеся: 

научатся: 
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём па-

мяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-симво-

лической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализа-

цию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств ал-

горитма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, мас-

совость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 



переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

получат возможность научиться: 
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоич-

ным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основ-

ных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального инфор-

мационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспече-

ния компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-

цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений; 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции; 



 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содер-

жащие базовые алгоритмические конструкции. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИНФОРМАТИКА, 7 КЛАСС 

Выпускник научится/узнает 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Информация и информационные процессы 

 понимать сущность основных понятий пред-

мета: информатика, информация, информаци-

онный процесс, информационная система, ин-

формационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протека-

ния информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процес-

сов — процессов, связанных с хранением, пре-

образованием и передачей данных — в живой 

природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с переда-

чей данных (источник и приемник данных, ка-

нал связи, скорость передачи данных по ка-

налу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количе-

ства информации; 

 оценивать количественные параметры инфор-

мационных объектов и процессов (объем па-

мяти, необходимый для хранения информа-

ции; время передачи информации и др.); 

 анализировать информационные модели (таб-

лицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной про-

странственно-графической или знаково-сим-

волической формы в другую, в том числе ис-

пользовать графическое представление (визу-

ализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таб-

лица, схема) в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 анализировать доменные имена компьютеров 

и адреса документов в Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в 

Интернете. 

  

 углубить и развить пред-

ставления о современной 

научной картине мира, об 

информации как одном из 

основных понятий совре-

менной науки, об информа-

ционных процессах и их 

роли в современном мире; 

 научиться оценивать инфор-

мационный объем сообще-

ния, записанного симво-

лами произвольного алфа-

вита; 

 познакомиться с тем, как 

информация представляется 

в компьютере и других со-

временных информаци-

онно-вычислительных си-

стемах; 

 расширить представления о 

компьютерных сетях рас-

пространения и обмена ин-

формацией, об использова-

нии информационных ре-

сурсов общества с соблюде-

нием соответствующих пра-

вовых и этических норм, 

требований информацион-

ной безопасности; 

 научиться оценивать воз-

можное количество резуль-

татов поиска информации в 

Интернете, полученных по 

тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами 

к оценке достоверности ин-

формации (оценка надёжно-

сти источника, сравнение 

данных из разных источни-

ков и в разные моменты вре-

мени и т. п.); 

 закрепить представления о 



требованиях техники без-

опасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения 

при работе со средствами 

информационных и комму-

никационных технологий. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 классифицировать средства ИКТ в соответ-

ствии с кругом выполняемых задач, в том 

числе описывать виды и состав программного 

обеспечения современного компьютера; 

 определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

 классифицировать файлы по типу и иным па-

раметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (со-

здавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

 разбираться в иерархической структуре фай-

ловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имею-

щемуся описанию файловой структуры неко-

торого информационного носителя); 

 использовать маску для операций с файлами; 

 оперировать понятиями, связанными с переда-

чей данных (источник и приемник данных, ка-

нал связи, скорость передачи данных по ка-

налу связи); 

 систематизировать знания о 

принципах организации 

файловой системы, основ-

ных возможностях графиче-

ского интерфейса и прави-

лах организации индивиду-

ального информационного 

пространства; 

 систематизировать знания о 

назначении и функциях про-

граммного обеспечения 

компьютера;  

 приобрести опыт решения 

задач из разных сфер чело-

веческой деятельности с 

применением средств ин-

формационных технологий;  

 сформировать представле-

ния о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбере-

жения при работе со сред-

ствами информационных и 

коммуникационных техно-

логий. 

Обработка текстовой информации  

 называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обес-

печения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответ-

ствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным па-

раметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (со-

здавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

 разбираться в иерархической структуре фай-

ловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами опера-

ционной системы. 

 систематизировать знания о 

принципах организации 

файловой системы, основ-

ных возможностях графиче-

ского интерфейса и прави-

лах организации индивиду-

ального информационного 

пространства; 

 систематизировать знания о 

назначении и функциях про-

граммного обеспечения 

компьютера; приобрести 

опыт решения задач из раз-

ных сфер человеческой дея-

тельности с применением 

средств информационных 

технологий. 



Обработка графической информации 

 применять графический редактор для создания 

и редактирования растровых изображений; 

 применять редактор 3d графики для создания 

и редактирования 3d моделей. 

 видоизменять готовые гра-

фические изображения с по-

мощью средств графиче-

ского редактора; 

 научиться создавать слож-

ные графические объекты с 

повторяющимися и /или 

преобразованными фраг-

ментами; 

 научиться создавать слож-

ные 3d модели средствами 

3d редактора/с использова-

нием готовых библиотек. 

Мультимедиа 

 использовать основные приемы создания пре-

зентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и зву-

ковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с 

управляющими кнопками, гиперссылками; 

 научиться создавать на за-

данную тему мультимедий-

ную презентацию с гиперс-

сылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, гра-

фические изображения; 

 демонстрировать презента-

цию на экране компьютера 

или с помощью проектора. 

Алгоритмы и начала программирования 

 составлять алгоритмы для решения учебных 

задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различ-

ными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью 

формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ вы-

ражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алго-

ритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием ос-

новных управляющих конструкций последо-

вательного программирования (линейная про-

грамма, ветвление, повторение, вспомогатель-

ные алгоритмы); 

 познакомиться с использо-

ванием в программах стро-

ковых величин и с операци-

ями со строковыми величи-

нами; 

 создавать программы для 

решения задач, возникаю-

щих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами 

обработки данных и алго-

ритмами их решения; 

 познакомиться с понятием 

«управление», с примерами 

того, как компьютер управ-

ляет различными системами 

(роботы, летательные и кос-

мические аппараты, станки, 

оросительные системы, дви-

жущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной 

средой составления про-

грамм управления автоном-

ными роботами и разобрать 



 составлять алгоритмы управления исполните-

лями и анализа числовых и текстовых данных 

с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программи-

рования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выпол-

нять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различ-

ных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих вели-

чин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных 

значений; 

 использовать логические значения, операции 

и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программи-

рования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

примеры алгоритмов управ-

ления, разработанными в 

этой среде.  

  

Виды и формы контроля: 
  

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. В ходе изучения 

материала планируется проведение пяти тематических контрольных работ, завершающих изучение 

тем «Информация и информационные процессы», «Компьютер как универсальное устройство для ра-

боты с информацией», «Обработка графической информации», «Обработка текстовой информации», 

«Мультимедиа». 

  

Содержание тем учебного курса: 
  

Раздел 1. Введение в информатику 
  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характери-

стики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения ин-

формации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представле-

ния информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование ин-

формации. Исторические примеры кодирования.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стан-

дартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юникод.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Алфавитный подход к измерению информации. Единицы измерения ко-

личества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. При-

меры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации. Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Передача ин-

формации в современных системах связи.  



Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, свя-

занная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

  

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии   
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования.  

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Папка. Файловая система.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Сти-

левое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Кол-

лективная работа над документом. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры стра-

ницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных тексто-

вых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная, 3D). Интерфейс графических ре-

дакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Брау-

зеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконферен-

ция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности получен-

ной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. При-

меры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управле-

ние производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информа-

ции от несанкционированного доступа. 

  

Раздел 3. Алгоритмы и начала программирования 



Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Непосред-

ственное и программное управление исполнителем.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов 

на языке Python.      

Понятие программы. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с провер-

кой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Смешанные алгоритмы. 

Понятие переменных и констант. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Арифметические действия и фиксация результатов, хранение промежуточных резуль-

татов. Ввод - вывод данных с клавиатуры. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование, разработка алгоритма, запись про-

граммы, компьютерный эксперимент. 

Языки программирования. История развития. Особенности синтаксиса. Области применения. 

Язык программирования Python. Правила записи программы. Правила записи основных операто-

ров (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ИНФОРМАТИКА, 7 КЛАСС  

(с определением основных видов учебной деятельности)  

Раздел 

Элементы минимального содержа-

ния образования (в соответствии с 

ФГОС) 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Информатика, 7 класс 

Информация и 

информацион-

ные процессы  

  

Информация. Информационный про-

цесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: важ-

ность, своевременность, достовер-

ность, актуальность и т. п.  

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык 

как способ представления информа-

ции: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Размер 

(длина) сообщения как мера количе-

ства содержащейся в нем информа-

ции. Достоинства и недостатки та-

кого подхода. Другие подходы к из-

мерению количества информации.  

Единицы измерения количества ин-

формации.  

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и об-

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции 

её свойств (актуальность, досто-

верность, полнота и пр.);  

• приводить примеры кодирования 

с использованием различных алфа-

витов, встречающиеся в жизни;  

• классифицировать информацион-

ные процессы по принятому осно-

ванию;  

• выделять информационную со-

ставляющую процессов в биологи-

ческих, технических и социальных 

системах; 

Практическая деятельность:  

• кодировать и декодировать сооб-

щения по известным правилам ко-

дирования;  

• оперировать с единицами измере-

ния количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт);  



работка информации. Примеры ин-

формационных процессов в системах 

различной природы; их роль в совре-

менном мире.  

Хранение информации. Носители ин-

формации. Качественные и количе-

ственные характеристики современ-

ных носителей информации.  Храни-

лища информации. Сетевое хранение 

информации.  

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приемник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой ин-

формации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяю-

щая содержание информации. Поиск 

информации  

• оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для 

хранения информации и пр.) 

Компьютер - 

универсальное 

устройство 

для обработки 

информации  

Общее описание компьютера, как ча-

сти информационной сетевой си-

стемы. Программный принцип ра-

боты различных видов компьютеров, 

терминалов.  

Основные компоненты персональ-

ного компьютера/информационно-

вычислительных систем их функции 

и основные характеристики (по со-

стоянию на текущий период вре-

мени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программ-

ное обеспечение, прикладное про-

граммное обеспечение, системы про-

граммирования.    

Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Классификации 

файловых систем, их назначение и 

основные функции.  

Оперирование компьютерными ин-

формационными объектами в 

наглядно-графической форме: созда-

ние, именование, сохранение, удале-

ние объектов. Архивирование и ра-

зархивирование.  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной экс-

плуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность:  

• анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств;  

• анализировать устройства компь-

ютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи инфор-

мации;  

• определять программные и аппа-

ратные средства, необходимые для 

осуществления информационных 

процессов при решении задач;  

• анализировать информацию (сиг-

налы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера;  

• определять основные характери-

стики операционной системы;  

• планировать собственное инфор-

мационное пространство. 

Практическая деятельность:  

• получать информацию о характе-

ристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного ка-

нала и пр.);  

• выполнять основные операции с 

файлами и папками;  



• оперировать компьютерными ин-

формационными объектами в 

наглядно-графической форме;  

• использовать программы-архива-

торы. 

Обработка 

текстовой ин-

формации  

Текстовые документы и их структур-

ные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание, ре-

дактирование и форматирование тек-

стовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включе-

ние в текстовый документ списков, 

таблиц и графических объектов. Ги-

пертекст. Создание ссылок. Коллек-

тивная работа над документом. За-

пись и выделение изменений. Форма-

тирование страниц документа. Ори-

ентация, размеры страницы, вели-

чина полей. Нумерация страниц. Ко-

лонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Ин-

струменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Компью-

терное представление текстовой ин-

формации. Кодовые таблицы. Стан-

дартные коды для обмена информа-

цией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов.  

Аналитическая деятельность:  

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства;  

• определять условия и возможно-

сти применения программного 

средства для решения типовых за-

дач;  

• выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач.  

Практическая деятельность:  

• создавать небольшие текстовые 

документы посредством квалифи-

цированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  

• форматировать текстовые доку-

менты (установка параметров стра-

ницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колон-

титулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ таблицы, 

списки, изображения;  

• выполнять коллективное созда-

ние текстового документа;  

• создавать гипертекстовые доку-

менты;  

• выполнять кодирование и декоди-

рование текстовой информации, 

используя различные кодовые таб-

лицы (Юникод, КОИ-8, Windows 

1251);  

• использовать ссылки и цитирова-

ние источников при создании на их 

основе собственных информацион-

ных объектов. 

Обработка гра-

фической ин-

формации  

Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная 

графика (растровая, векторная, 3d). 

Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов  

Аналитическая деятельность:  

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства;  

• определять условия и возможно-

сти применения программного 

средства для решения типовых за-

дач;  



• выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач. Практическая 

деятельность:  

• определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе;  

• создавать и редактировать изоб-

ражения с помощью инструментов 

растрового графического редак-

тора;  

• создавать и редактировать модели 

с помощью инструментов 3D гра-

фического редактора 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и 

области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Пра-

вила создания “хорошей” презента-

ции. 

  

Аналитическая деятельность:  

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства;  

• определять условия и возможно-

сти применения программного 

средства для решения типовых за-

дач;  

• выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач.  

Практическая деятельность:  

• создавать презентации с исполь-

зованием готовых шаблонов и;  

• выполнять коллективное созда-

ние презентаций. 

Информаци-

онно-комму-

никационные 

технологии  

Локальные и глобальные компьютер-

ные сети. Интернет. Передача инфор-

мации в современных системах 

связи. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей. Информацион-

ные ресурсы компьютерных сетей. 

Безопасность в Интернете   

Аналитическая деятельность:  

• выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на ос-

нове компьютерных сетей;  

• анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов 

в Интернете;  

• приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информа-

ции;  

• анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найден-

ной информации;  

• распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, свя-

занные с ИКТ; оценивать предлага-

емые пути их устранения. Практи-

ческая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие по-

средством электронной почты, 



чата, совместной деятельности над 

документом/презентацией;  

• проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с ис-

пользованием логических опера-

ций 

Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вание (34 часа) 

Учебный исполнитель “Робот” как 

пример формального исполнителя.  

Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности дей-

ствий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алго-

ритмов. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык — формаль-

ный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосред-

ственное и программное управление 

исполнителем. Линейные про-

граммы. Алгоритмические конструк-

ции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Понятие 

простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные 

и константы. Алгоритм работы с ве-

личинами — план целенаправленных 

действий по проведению вычисле-

ний при заданных начальных данных 

с использованием промежуточных 

результатов. 

Язык программирования Python. Ос-

новные правила языка программиро-

вания: структура программы; пра-

вила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде про-

граммирования 

Аналитическая деятельность:  

• определять по блок-схеме, для ре-

шения какой задачи предназначен 

данный алгоритм;  

• анализировать изменение значе-

ний величин при пошаговом вы-

полнении алгоритма;  

• определять по выбранному ме-

тоду решения задачи, какие алго-

ритмические конструкции могут 

войти в алгоритм;  

• сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи; 

• анализировать готовые про-

граммы;  

• определять по программе, для ре-

шения какой задачи она предназна-

чена;  

• выделять этапы решения задачи 

на компьютере. 

Практическая деятельность:  

• строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий;  

• исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных;  

• преобразовывать запись алго-

ритма с одной формы в другую;  

• строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов;  

• строить арифметические, строко-

вые, логические выражения и вы-

числять их значения; 

• программировать линейные алго-

ритмы; 

• разрабатывать программы, содер-

жащие оператор/операторы ветвле-

ния, в том числе с использованием 

логических операций;  

• разрабатывать программы, содер-

жащие оператор (операторы) 

цикла; 

• разрабатывать программы, содер-

жащие подпрограммы. 



  

  

    

Аналитическая деятельность:  

  

Практическая деятельность:  

• программировать линейные алго-

ритмы, предполагающие вычисле-

ние арифметических, строковых и 

логических выражений;  

• разрабатывать программы, содер-

жащие оператор/операторы ветвле-

ния (решение линейного неравен-

ства, решение квадратного уравне-

ния и пр.), в том числе с использо-

ванием логических операций;  

• разрабатывать программы, содер-

жащие оператор (операторы) цикла 

  

 

8-9 классы 

 

Цель учебного курса 

  формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню раз-

вития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важней-

шем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информаци-

онных процессов в современном мире;  

 совершенствованию обще учебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования 

и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Современная информатика способствует формированию научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов сегодняшних школьников. Изучение ин-

формационных технологий является одним из актуальных разделов курса информатики и ИКТ, осво-

ение которого необходимо школьникам, как в самом учебном процессе, так и в повседневной и буду-

щей профессиональной деятельности. В быстро меняющемся мире изучение информатики и ИКТ со-

действует дальнейшему развитию важных сейчас компетенций, как: анализировать и оценивать ин-

формацию с позиций ее свойств, практической и личностной значимости; генерировать идеи и опре-

делять средства, необходимые для их реализации; поиск информации в различных источниках; пред-

ставление своих мыслей и взглядов; моделирование; прогнозирование; организация собственной и 

коллективной деятельности; готовность и способность нести личную ответственность за достовер-

ность распространяемой информации; уважение прав других и умение отстаивать свои права в вопро-

сах информационной безопасности личности. 

Программирование занимает одну из значительных ниш в современном мире. Это не просто 

способ заставить работать «железо», но и возможность поставить себя на путь развития своих способ-

ностей. Изучение алгоритмизации и программирования связано с развитием компетенций, которые 

носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна из приоритетных задач совре-

менной школы. Изучение программирования развивает системное мышление школьников, способ-

ствует формированию у них многих приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики 

сродни роли математики в школьном образовании. Поэтому не использовать действительно большие 



возможности программирования для развития мышления школьников, формирования многих об-

щеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков было бы неправильно. 

Основная цель курса – формирование компетенций поколения, готового жить в современном 

информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации 

на базе быстро развивающихся информационных технологий. Умея работать с необходимыми в по-

вседневной жизни вычислительными и информационными системами, человек приобретает новое ви-

дение мира.  

Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися не только основами знаний о 

процессах получения, преобразования и хранения информации, но и раскрыть на этой основе уча-

щимся роль информатики, значение информационных технологий, а также основ программирования в 

формировании современной научной картины мира. 

Информатика и информационные технологии 

Развитие информационных технологий в мире является одним из важных аспектов развития 

государства и общества. На сегодняшний день невозможно представить деятельность той или иной 

сферы без применения информационных технологий. Роль информационных технологий в развитии 

общества состоит в ускорении процессов получения, распространения и использования обществом но-

вых знаний.  

Формирование у учащихся начальных навыков и умений применения информационных техно-

логий для решения задач осуществляется поэтапно от раздела к разделу, с помощью различных прак-

тикумов, которые составлены, опираясь на возрастные предпочтения и интересы современных школь-

ников.  

Программа курса предусматривает проведение зачетных работ в виде разноуровневых заданий, 

в том числе творческих; практических работ на компьютере. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Программирование – это ключевая компетенция XXI века, поэтому основам алгоритмизации в 

курсе уделяется много времени. Обучение направлено на изучение основ алгоритмизации и програм-

мирования с помощью исполнителя Робот.  Обучающиеся знакомятся с понятием алгоритма, его ви-

дами и свойствами, изучают линейные алгоритмы и ветвления, получают представление о циклах и 

подпрограммах. 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, современный промыш-

ленный язык программирования, а это означает, что полученные знания учащиеся смогут применить 

для создания программ разного уровня. 

Для участников образовательного процесса представлен онлайн-сервис Яндекс. Учебник [Ин-

форматика]. 

Обучающиеся имеют доступ в личный кабинет, где сохраняются их результаты и видят задания, 

выданные учителем. 

Учителя имеют возможность предоставить ученикам задания разного уровня, при этом воз-

можно несколько режимов проверки выполнения заданий: автоматический и ручной. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

ИНФОРМАТИКА, 8 КЛАСС 

 

«Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процес-

сов, о закономерностях создания и функционирования информационных систем»  

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критиче-

ский анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и 

взглядов, моделирование и прогнозирование процессов, организация собственной и коллективной де-

ятельности. 

 Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными 

объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее актуальных 



направлений информатизации образования является развитие содержания и методики обучения ин-

форматике, информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного обра-

зования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. 

 Основным предназначением образовательной области «Информатика» являются получение 

школьниками представления о сущности информационных процессов, рассматривать примеры пере-

дачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, класси-

фикация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить ана-

логии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориен-

тироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Изучение информатики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

● освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, технологиях; 

● овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ; 

● воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

● формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуни-

кационных технологий; 

● обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного 

общего образования; 

● обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

направлено на решение следующих задач: 

● сформировать готовность современного школьника к активной учебной деятель-

ности в информационной образовательной среде школы; 

● сформировать готовность к использованию методов информатики в других 

школьных предметах; 

● сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

● показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

● привить обучающимся навыки, требуемые большинством видов деятельности; 

● сформировать умения решения исследовательских задач; 

● сформировать умения решения практических задач, требующих получения за-

конченного продукта; 

● развить способность к самообучению. 

● дать представление о видах информационных процессов; примерах источников и 

приемников информации; единицах измерения количества и скорости передачи информации; 

принципах дискретного (цифрового) представления информации;  

● научить оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

● изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой про-

цессора; устройств ввода, вывода и хранения информации; 

● сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете при индивидуальной или коллективной 

работе, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

● развивать представление об информации и информационных процессах; понять 

роль информационных процессов в современном мире, развить информационную культуру; 



● сформировать представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развить основные навыки и умения использования компьютерных 

устройств; 

● развить алгоритмическое, логическое и операционное мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе. 

При изучении предмета Информатика и ИКТ большая роль в формировании ИКТ-компетент-

ности отводится компьютерному практикуму, который решает следующий спектр задач: 

1. сформировать у школьников достаточный набор пользовательских (ин-

струментальных) навыков, позволяющих им эффективно применять ИКТ в своей ин-

формационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития;  

2. вооружить учащихся способами и методами освоения новых инструмен-

тальных средств; 

3. сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей в 

их способности решать возникающие информационные задачи, используя современные 

общедоступные информационные ресурсы (инструменты и источники). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» для восьмого класса соответствует 

базовому курсу. На изучении предмета согласно рабочей программе отводится два часа в неделю, со-

гласно календарно-тематическому планированию 34 часа за учебный год. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, до-

полнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель ди-

ректора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программы. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА, 8 КЛАСС 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-

тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию;   

● развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;      

● начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями; 

● наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

● понимание роли информационных процессов в современном мире; 

● владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации; 

● ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения; 

● развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 



● способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях стремительного раз-

вития информационного общества; 

● готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

● формирование коммуникативной компетентности, способность и готовность к 

общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно-полезной, учебно-исследовательской, и творческой и других видов деятельности; 

● способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуа-

тации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

● владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

● опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

● владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

● владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полу-

ченного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответ-

ствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых допол-

нений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание уча-

щимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

● владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, при-

менение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 

● ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразо-

вания и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание, восприятие и использование гиперме-

диа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 



представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

● формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

● приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хра-

нением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; оперировать по-

нятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, ско-

рость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);   

● декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества информации;  оценивать количественные пара-

метры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения ин-

формации; время передачи информации и др.);   

● записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые дво-

ичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 

двоичной записи;   

● составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значе-

ние логического выражения; строить таблицы истинности; 

● формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

● формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», «испол-

нитель», «язык программирования»; понимание различий между употреблением этих терми-

нов в обыденной речи и в информатике; 

● развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать ал-

горитм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

(Python) и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

● формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного испол-

нителя описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторе-

ния (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

● формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения ал-

горитма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); формирование умений определять результат выполнения заданного алгоритма или 

его фрагмента; 

● формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; 

● формирование представления о современном сетевом мире, навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Ин-

тернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА, 9 КЛАСС 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образо-

вательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 



 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современ-

ном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; от-

ветственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распро-

странения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целе-

полагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при по-

мощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися дан-

ными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); кор-

рекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнару-

жения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составлен-

ных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; са-

мостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов ин-

формации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 



учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, науч-

ных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, формируе-

мыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значе-

ниях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгорит-

мическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИНФОРМАТИКА, 8 КЛАСС 
Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится/узнает: 

● понимать сущность основных понятий предмета: инфор-матика, информация, информа-

ционный процесс, инфор-мационная система, информационная модель и др.; 

● различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материаль-ных носителях; 

● раскрывать общие закономерности протекания информа-ционных процессов в системах 

различной природы; 

● приводить примеры информационных процессов — про-цессов, связанных с хранением, 

преобразованием и пере-дачей данных — в живой природе и технике; 

● оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных, канал связи, скорость пе-редачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

● декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

● оперировать единицами измерения количества информа-ции; 

● оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

● анализировать информационные модели (таблицы, гра-фики, диаграммы, схемы и др.); 

● перекодировать информацию из одной пространствен-но-графической или знаково-сим-

волической формы в другую, в том числе использовать графическое представ-ление (визуализацию) 

числовой информации; 

● выбирать форму представления данных (таблица, схема) в соответствии с поставленной 

задачей; 

● анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

● составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● углубить и развить представления о современной науч-ной картине мира, об информа-

ции как одном из основ-ных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

● научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами про-

извольного алфавита; 

● познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере и других современ-

ных информационно-вычислительных системах; 



● расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-

цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм, требований информационной безопасности; 

● научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интер-

нете, полученных по тем или иным запросам; 

● познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

● закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-кационных технологий. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации: 

Выпускник научится/узнает: 

● классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том 

числе описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера; 

● определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

● классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

● выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

● разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

● использовать маску для операций с файлами; 

● оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи); 

Выпускник получит возможность научиться: 

● систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

● систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компь-

ютера;  

● приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с примене-

нием средств информационных технологий;  

● сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий. 

Раздел 3. Обработка текстовой информации: 

Выпускник научится/узнает: 

● называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

● описывать виды и состав программного обеспечения со-временных компьютеров; 

● подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

● классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

● выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

● разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

● осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможно-

стях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

● систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информа-

ционных технологий. 

Раздел 4. Обработка графической информации: 

Выпускник научится/узнает 

● применять графический редактор для создания и редактирования растровых изображе-

ний; 

● применять редактор 3d графики для создания и редактирования 3d моделей. 

Выпускник получит возможность научиться 

● видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического ре-

дактора; 



● научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобра-

зованными фрагментами; 

● научиться создавать сложные 3d модели средствами 3d редактора/с использованием го-

товых библиотек 

Раздел 5. Мультимедиа: 

Выпускник научится/узнает: 

● использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

● создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

● создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

● демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

Раздел 6. Алгоритмы и начала программирования: 

Выпускник научится/узнает 

● составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

● выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

● определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

● определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

● использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

● выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык програм-

мирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

вания (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

● составлять алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-

ных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

● использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

● анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

● использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

● записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться 

● познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

● создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

● познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

● познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

● познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

тами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИНФОРМАТИКА, 9 КЛАСС 
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодиро-

вания; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 



 оценивать количественные  параметры информационных объектов и про-

цессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи инфор-

мации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить це-

лые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычи-

тать числа в двоичной записи;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами, деревьями и спис-

ками; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое пред-

ставление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из раз-

личных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-ориги-

налу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об информацион-

ных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи со-

общения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадца-

теричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинно-

сти; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного по-

знания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окру-

жающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описа-

нии реальных объектов и процессов;  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них та-

ких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость;  



 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвле-

ние», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмиче-

ском языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладывае-

мые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших цикличе-

ских алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различный типов, табличные вели-

чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать опера-

тор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, яв-

ляющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предна-

значен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов мас-

сива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 



Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компь-

ютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редакти-

ровать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск средствами операционной системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах, в том числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и сме-

шанными ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить 

круговую и столбчатые диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах пре-

зентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивиду-

ального информационного пространства;  

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обес-

печения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой дея-

тельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использова-

нием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и об-

мена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюде-

нием соответствующих правовых и этических норм, требований информационной без-

опасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информа-

ции в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и комму-

никационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств инфор-

матизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
 



Содержание учебного курса 8 класс 

 

Работа с цифровыми данными 

Сбор данных. Опросники 

Электронные таблицы 

Обработка данных 

Построение диаграмм и графиков 

Презентация проектов 

 

Инструменты и методы организации проектной и групповой работы в цифровой среде  

Организация индивидуальной работы над проектами и задачами 

Организация групповой работы 

 

Разработка приложений 

Прототипирование. Лендинг 

Интерфейс пользователя 

Внутренняя логика 

Публикация  

 

Алгоритмизация и программирование 

Ввод и вывод 

Линейные программы 

Ветвления. Условные конструкции 

Цикл с предусловием 

Цикл с параметром. Вещественные числа 

Целочисленные алгоритмы 

Строки 

 

Цифровое представление данных 

Системы счисления 

Кодирование текстовой информации 

Кодирование звуковой информации 

Кодирование графики и видео 

 

Цифровое общество 
Влияние технологий на общество 

Информационная безопасность 

Карьеры в ИТ 

Социальные сети 

Сквозные цифровые технологии 

 

Содержание учебного курса 9 класс 

1. «Моделирование и формализация» (14 часов)  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование мо-

делей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических яв-

лений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении прак-

тических задач. 



Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

2. «Алгоритмизация и программирование» (18 часов) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи ос-

новных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгорит-

мов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование 

– отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

 

3. «Обработка числовой информации» (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочи-

вании) данных. 

4. «Коммуникационные технологии» (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой си-

стеме, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной инфор-

мации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных про-

грамм и работы в сети Интернет. 

 

5. Итоговое повторение (14 часов), в том числе резерв (2 часа) 

Повторение материала курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов. Подготовка к ОГЭ. 

 

2.2.2.10. Физика 

7 класс 

Место курса в учебном плане. 
Данная программа предназначена для изучения физики в 7 классе средней общеобразовательной 

школы. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений в 

рамках основного общего образования программа предполагает преподавание курса в объеме 68 часов 

из федерального компонента из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе контрольных работ: 5; 

практических работ: 5; лабораторных работ: 10.  

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 учеб-

ного часа для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учеб-

ного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета мест-

ных условий. Отбор содержания проведён с учётом требований государственного стандарта общего 

образования по физике. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, допол-

нительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель дирек-

тора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции про-

грамм. 

Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический комплект: 



1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Вла-

димир ВКТ, 2011 

3. «Сборник задач по физике», Лукашик В.И.; 

4. «Контрольные работы по физике», Кабардин О.Ф.; 

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

6. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. (Касьянов 

В.А., Дмитриева А.Ф.). 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 
  

Целью изучения курса физики 7 класса является получение знаний о физических законах и прин-

ципах, лежащих в основе современной физической картины мира. Овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, приме-

нять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации. 

Задачи курса: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, харак-

теризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы 

и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; овладение умениями про-

водить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использо-

вать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, прин-

ципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самосто-

ятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении эксперимен-

тальных исследований; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, ува-

жения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования. 

Общая характеристика учебного предмета. 
  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и аст-

рономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех 

естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. 

Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на 

качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением тео-

ретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, 

предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в человече-

ской практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических яв-

лений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-

технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практи-

ческих задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в 



быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым во-

просам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, тех-

нологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об уси-

лении практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена внеуроч-

ная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основ-

ными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения физики в 7 классе учащийся должен  знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощ-

ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, механической энергии,  

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, пере-

дачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпириче-

ские зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явле-

ниях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью математических 

символов, рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок текущей и итоговой 

успеваемости». 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

1. Введение (5 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описа-

ние физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность изме-

рений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1.        Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 
            - свободное падение тел; 

            - колебания маятника 

            - притяжение стального шара магнитом 

            - свечение нити электрической лампы 

            - электрические искры 



  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

•         понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

•         умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстоя-

ние, промежуток времени, температуру; 

•         владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

•         понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на техниче-

ский и социальный прогресс. 

  

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение ато-

мов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представ-

лений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2.        Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 
- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

•         понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

•         владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лых тел; 

•         понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

•         умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы; 

•         умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 3. Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаи-

модействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4   Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации 
- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 



- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

•  понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

•  умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и 

в противоположные стороны; 

•  владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от вре-

мени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения сколь-

жения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных 

физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

•  владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; 

•  умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

•  умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

•  понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

•  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружа-

ющей среды). 

  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сооб-

щающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, ма-

нометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 
- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

•       понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в со-

общающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

•       умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Ар-

химеда; 

•       владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объ-

ема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда; 

•       понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

•       понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 



•       владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использо-

вания законов физики; 

•       умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окру-

жающей среды). 

  

5. Работа и мощность. Энергия (16 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 
- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

•  понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой; 

•  умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциаль-

ную и кинетическую энергию; 

•  владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

•  понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание прин-

ципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их ис-

пользовании; 

•  владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

•  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружа-

ющей среды). 

1. Повторение. (1 ч) 

  
Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. Торичелли, 

Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления диффузии в 

жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного тяготения. Сила тя-

жести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. Промысловые суда. Воен-

ные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной подушке и подводных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения и вело-

сипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войн и в наши дни. 

Перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля). Изготовление ав-

томатической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана для школы. 

  

  

Тематическое планирование 
  

№ Раздел 
Кол-

во 

часов 
№ Л.Р. № К.Р. 

1 Введение 5 1   

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 2   



3 Взаимодействие тел 22 3,4,5,6 1,2 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 19 7,8 3 

5 Работа. Мощность. Энергия. 16 9,10 4,5 

6 Повторение 1     

Всего   68 10 5 

 

8-9 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе 

по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний 

о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 

характеризующими естественно-научную грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения вы-

водов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского от-

ношения к окружающим явлениям; 



 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, свя-

занной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электри-

ческих, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием получен-

ных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моде-

лей, творческих и практико-ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современ-

ными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится 238 

часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 

часа (3 часа в неделю). 

 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в 

рамках основного государственного экзамена по физике. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-

-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 



окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 

трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внеш-

них сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым металли-

ческим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоёмкости вещества.  

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между 

телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и 

газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников.  



Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и 

на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора 

и напряжения на резисторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисто-

ров.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.  



10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от 

силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений зна-

чения и направления индукционного тока. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 8. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции 

сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел от-

счёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её рав-

номерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 



9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или те-

лежки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плос-

кости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути отно-

сятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной по-

верхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины.  



7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия 

света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух–стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 



Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно--обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а 

также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 

обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учёных--физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  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; 

 3) эстетического воспитания: 



  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы разви-

тия технологий, важнейшей составляющей культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудова-

нием в домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физиче-

ских знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направ-

ленности, открытость опыту и знаниям других; 

  повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипо-

тезы 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 по-

следствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния; 



 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно--следственные связи при изучении физических явлений и процессов, де-

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать ги-

потезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных кри-

териев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-

мент, небольшое исследование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, 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 иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци-

ями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 разли-

чие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: рас-

пределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения не-

скольких 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 сформули-

рованным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 



Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния 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, эмоциональный интеллект: 

 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 оши-

бок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, пони-

мать мотивы, намерения и логику другого; 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на науч-

ные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агре-

гатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщен-

ный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элемен-

тарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, сма-

чивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвер-

девание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодей-

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индук-

ция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование 

росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организ-

мов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, по-

лярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 



топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воз-

духа, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы фи-

зических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положе-

ния молекулярно--кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–

Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона и запи-

сывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций прак-

тико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объясне-

ние из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, фи-

зических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физи-

ческие величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с из-

вестными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность по-

рядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капил-

лярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости про-

цесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверх-

ности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, элек-

тризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магни-

тов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на про-

водник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): фор-

мулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудова-

ния, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, срав-

нивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

нием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади по-

перечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего че-

рез проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллель-

ного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, со-

противление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять зна-

чение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 



 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, ампер-

метр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагрева-

тельные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, элек-

тродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необ-

ходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схема-

тичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внут-

реннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последова-

тельным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физи-

ческих знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имею-

щихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, кото-

рая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу физиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять резуль-

таты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изу-

ченный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обя-

занности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать кон-

фликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность ме-

ханического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозор-

кость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускорен-

ное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынуж-

денные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распро-

странение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение 

белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 



 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, ре-

активное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сей-

смические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое дей-

ствие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактив-

ный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие ра-

диоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного па-

дения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциаль-

ная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пру-

жины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения 

и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления 

света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом да-

вать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций прак-

тико-ориентированного характера: выявлять причинно--следственные связи, строить объяс-

нение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и фор-

мулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность получен-

ного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность по-

рядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пру-

жинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды ма-

лых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собира-

ющей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно со-

бирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его резуль-

таты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение изме-

ряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 



 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, 

периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения 

света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, само-

стоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физиче-

ских величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффици-

ент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний мате-

матического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измере-

ния, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу-

ченные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсо-

лютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические за-

кономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измеритель-

ных приборов и технологических процессов при решении учебно--практических задач, опти-

ческие схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физи-

ческих знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно фор-

мулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информа-

ции на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу физиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

  

9 класс (4 часа) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 



Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе 

по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний 

о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 

характеризующими естественно-научную грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения вы-

водов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского от-

ношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, свя-

занной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электри-

ческих, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием получен-

ных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моде-

лей, творческих и практико-ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 



 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современ-

ными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится 238 

часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 

часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в 

рамках основного государственного экзамена по физике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Раздел 8. Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции 

сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел от-

счёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её рав-

номерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 



1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или те-

лежки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плос-

кости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути отно-

сятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной по-

верхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации. 
1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 



Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия 

света. 

Демонстрации. 
1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух–стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрации. 
1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 
Повторительно--обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а 

также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 



обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учёных--физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  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; 

 3) эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы разви-

тия технологий, важнейшей составляющей культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудова-

нием в домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физиче-

ских знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направ-

ленности, открытость опыту и знаниям других; 



  повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипо-

тезы 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 по-

следствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно--следственные связи при изучении физических явлений и процессов, де-

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать ги-

потезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных кри-

териев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-

мент, небольшое исследование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, 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 иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци-

ями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 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 разли-

чие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: рас-

пределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения не-

скольких 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 сформули-

рованным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния 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, эмоциональный интеллект: 

 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 оши-

бок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, пони-

мать мотивы, намерения и логику другого; 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на науч-

ные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность ме-

ханического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 



электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозор-

кость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускорен-

ное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынуж-

денные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распро-

странение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение 

белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, ре-

активное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сей-

смические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое дей-

ствие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактив-

ный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие ра-

диоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного па-

дения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциаль-

ная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пру-

жины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения 

и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления 

света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом да-

вать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций прак-

тико-ориентированного характера: выявлять причинно--следственные связи, строить объяс-

нение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и фор-

мулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность получен-

ного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность по-

рядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пру-

жинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды ма-

лых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собира-



ющей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно со-

бирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его резуль-

таты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение изме-

ряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, 

периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения 

света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, само-

стоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физиче-

ских величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффици-

ент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний мате-

матического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измере-

ния, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу-

ченные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсо-

лютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические за-

кономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измеритель-

ных приборов и технологических процессов при решении учебно--практических задач, опти-

ческие схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физи-

ческих знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно фор-

мулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информа-

ции на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу физиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

  



2.2.2.11. Биология 

5 класс 

Концепция рабочей программы - данный курс является вводным и позволяет сформировать 

у учащихся обобщенные представления о жизни на Земле – о её разнообразии, о взаимосвязях живых 

организмов, о роли человека на планете 

Актуальность и значимость программы – рабочая программа является одним из вариантов 

реализации идей УМК, разработанного авторским коллективом под руководством Суховой Т.С. (Ав-

торская программа по биологии для общеобразовательных школ Сухова Т.С. Исакова С.Н. Биология, 

программы 5-11 класс – М.: Вентана-Граф, 2019) 

Сроки реализации программы - для изучения биологии в 5 классе выделено 34 ч., по одному 

часу в неделю в течение учебного года.  

Методические рекомендации по изучению курса биологии в 5 классе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы го-

товых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке про-

блем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Основная форма 

обучения – урок. Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные, 

групповые и индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 

Система оценки достижений учащихся: в ходе реализации рабочей программы предполага-

ется проведение пяти контрольных мероприятий по оценке качества подготовки учащихся, в том числе 

две контрольных работы согласно школьному плану мониторинга знаний учеников 5 класса. Для кон-

троля знаний учащимся предложены задания различного типа, размещенные в учебнике «Биология 5-

6 класс».  

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В 5-ом классе ученики знакомятся с новой для себя наукой, предметом которой является изу-

чение живой природы. В курс биологии 5 класса включен обзорный материал о методах исследова-

ния живых организмов и об основных процессах жизнедеятельности. Учащиеся получают первичные 

представления о клеточном строении живых организмов. 

Основными целями изучения биологии в 5 классе являются: 

      • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедея-

тельности и средообразующей роли живых организмов; роли биологической науки в практической де-

ятельности людей; методах познания живой природы;  

      • овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явле-

ний живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблю-

дения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различ-

ными источниками информации;  

      • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоро-

вью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

      • применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем здоровье; 

оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 

по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения пра-

вил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни 

Общая характеристика учебного процесса: реализация данной программы способствует 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных мето-

дов обучения и педагогических технологий.  Основной формой организации учебного процесса явля-

ется классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации образовательного про-

цесса в ОУ используется самостоятельная работа учащихся с использованием современных информа-

ционных технологий.  



Используются следующие методы организации учебной деятельности: 

 создание проблемной ситуации и поиски решения проблемы на основе учебного ма-

териала по теме урока; 

 выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной образовательной траекто-

рии); 

 выполнение проектных работ; 

 планирование и осуществление биологического эксперимента с фиксацией наблюде-

ний и обсуждением результатов; 

 выполнение контрольных работ с использованием заданий творческого характера 

 подготовка сообщений  на основе отбора и анализа информации, с использованием 

дополнительной литературы (справочники и энциклопедии, сетевые ресурсы, электронные 

библиотеки и т.д.); 

 работа учащихся с универсальным дидактическим пособием «Ботаническое домино» 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных мето-

дов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение лабораторных и практических 

работ , несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения по-

знавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения 

во время проведения эксперимента, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

 Обучение биологии строится на принципах научности, систематичности и последова-

тельности в обучении, преемственности, перспективности, доступности, сознательности, актив-

ности, наглядности, связи теории с практикой, прочности, индивидуального подхода к уча-

щимся.  

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудни-

честве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-комму-

никационные, здоровьесбережения. 

 

Логические связи.  Концептуальной основой систематического курса биологии для основной 

школы являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного об-

щего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным зако-

номерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного 

характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, обоб-

щенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при 

определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет биология входит в предметную область «Естественно-научные предметы» ФГОС 

ОО. Для обязательного изучения учебного предмета биология на этапе основного общего образования 

в 5 классе федеральный учебный базисный учебный план отводит 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Предмет биология реализуется с использованием средств УМК Суховой Т.С., Исаковой Н.В. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение биологии научит учащихся осознанному пониманию роли биологии в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

роли различных организмов в жизни человека и природы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимости  защиты окружающей 

среды 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

биология. 



Сегодня, на пороге вступления в силу новых ФГОС в основной и старшей школе перед учите-

лем стоит сверхзадача — достижение планируемых образовательных результатов нового формата: ме-

тапредметных и личностных. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных и мета-

предметных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Однако, при этом суще-

ствует необходимость диагностики  сформированности метапредметных и личностных универсальных 

учебных действий (УУД)  у школьников.  Одним из таких способов диагностики, в частности на уроках 

биологии,  являются учебно-познавательные задания, анализ решений которых позволяет проследить 

степень сформированности  учебных действий не только предметных, но и личностных, коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных. Эти задания позволяют оценить  умения  самоорганизации, 

саморегуляции, общения в диалоге и рефлексивные умения школьников. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

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 самостоя-

тельной деятельности вне школы  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья 

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. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального при-

родопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в каче-

стве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные за-

дания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека с точки 

зрения безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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 диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  



Познавательные УУД: 

5-й  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли живой природы (1-я линия развития); 

- рассмотрение процессов жизнедеятельности (2-я линия развития); 

- использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения биологии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5-й  класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках эле-

ментов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли живых организмов в окружающем мире 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях  

2-я линия развития – рассмотрение процессов жизнедеятельности 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках живых организмов и их разли-

чиях. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живых организмов; 

– различать основные процессы жизнедеятельности; 

- понимать смысл простейших биологических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для естествен-

ных наук:  

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, изме-

рение) и их роль в познании природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения экологической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил поведения в природе 

 

Тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 
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 Формируемые компетенции (согласно 

стандарту образования) 

1. 

Отличие живого 

от неживого 

8 4 1/0/2 1 Называть основные методы изучения 

природы. Работать с рисунками учеб-

ника, как источника информации. Осваи-

вать разные методы изучения природы, 

проводя измерение и описание изучае-

мых объектов. Соблюдать правила ра-

боты в кабинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием. Выявлять общие 

признаки тел живой и неживой природы, 

свидетельствующие о единстве природы. 

Обосновывать свою точку зрения, ис-

пользуя рисунок как источник информа-

ции. Выявлять особенности химического 

состава живых организмов. Обосновы-

вать роль неорганических и органических 

веществ в живом организме. Анализиро-

вать содержание демонстрационных опы-

тов, определять цель, ход и результат 

каждого опыта. Выделять в тексте базо-

вые понятия, необходимые для формиро-

вания системного мышления. 

 

2 

Клеточное стро-

ение организмов 

6 1 0/3/1 1 Находить в таблицах и на рисунках учеб-

ника части и органоиды клетки. Сравни-

вать строение раст. и животной клеток. 

Научиться работать с микроскопом. Со-

блюдать правила работы с микроскопом. 

Научиться готовить микропрепарат. 

Находить в клетках листа хлоропласты. 

Объяснять роль хлорофилла для жизни 

на Земле. Сравнивать функции однокле-

точного и многоклеточного организма. 

Применять ранее полученные знания в 

новой ситуации. Проверять свои знания в 

ходе заполнения схем. Участвовать в об-

суждении результатов опыта, проведен-

ного в домашних условиях. 

3 

Жизнедеятель-

ность организ-

мов 

20 12 1/2/2 3 Решать поисковую задачу с использова-

нием рисунка как источника информа-

ции. Развивать навыки самостоятельной 

исследовательской работы. Определять 

понятия «размножение», «бесполое раз-



множение», «половое размножение», «зи-

гота», «гамета», «зародыш». Характери-

зовать особенности бесполого и полового 

размножения. Объяснять для чего расте-

нию нужны цветок, плод, семя. 

Научиться работать с лупой, находить ча-

сти зародыша семени. Объяснять особен-

ности размножения растений частями 

тела. Доказывать что размножение – об-

щее свойство живого. Приводить при-

меры полового и бесполого размножения 

растений и животных. Выделять условия, 

необходимые для образования растением 

органического вещества. Объяснять роль 

света и хлорофилла в жизни растений. 

Осваивать навык ведения диалога с собе-

седником, умения учитывать мнение дру-

гих людей. Объяснять значение корней в 

жизни растения. Объяснять значение по-

нятий: «хищник», «паразит», «раститель-

ноядное животное». Выделять общий 

признак всех животных и человека – пи-

тание готовыми органическими веще-

ствами. Оказывать практическую помощь 

животным, подкармливая птиц зимой. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

Объяснять роль зелёного листа и корня в 

жизни растения. Называть способы пита-

ния животных. Доказывать зависимость 

жизни животных и человека от растений. 

Доказывать зависимость жизнедеятельно-

сти организмов от состояния окружаю-

щей среды. Доказывать важность воды в 

жизни живых организмов. Объяснять 

необходимость охраны воды от загрязне-

ния. Устанавливать пищевые связи 

между живыми организмами. Объяснять 

значение пищи как источника энергии. 

 

6 класс 

 Планируемые результаты 

 Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие уме-

ния:  осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объ-

яснимости на основе достижений науки; 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне школы  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 



формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки дру-

гих людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального при-

родопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в каче-

стве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные за-

дания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека с точки 

зрения безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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 диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли живой природы (1-я линия развития); 

- рассмотрение процессов жизнедеятельности (2-я линия развития); 

- использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения биологии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках эле-

ментов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли живых организмов в окружающем мире 
- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях  

2-я линия развития – рассмотрение процессов жизнедеятельности 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках живых организмов и их различиях. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живых организмов; 

– различать основные процессы жизнедеятельности; 

- понимать смысл простейших биологических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для есте-

ственных наук:  
- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, изме-

рение) и их роль в познании природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения экологиче-

ской безопасности по отношению к человеку и природе: 
- использовать знания биологии при соблюдении правил поведения в природе 

 Содержание тем учебного курса 
Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания. 

Многообразие живого мира. Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов). Система и эволюция орга-

нического мира. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Вид - ос-

новная систематическая единица. Признаки вида. 

Царство Бактерии. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бак-

терии - возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Царство Растения. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Значение расте-

ний в природе и жизни человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экс-

перимент. 

Царство Грибы. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядо-

витые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайни-

ков в природе и жизни человека. 

Царство Животные. Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Многообразие животных. Роль животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные под микроскопом. Изучение клеток животных на готовых микропрепаратах 

и их описание. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Царство вирусы. Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами, меры их профи-

лактики. 

Взаимосвязь организмов со средой обитания. 

Среда обитания. Факторы среды. Среда - источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи ор-

ганизмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Роль человека в био-

сфере. 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Разно-

образие видов. 



Почему всем хватает места на Земле? Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособлен-

ность к различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? Экосистемная организация жи-

вой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение рас-

тений в жизни животных и человека. 

Кто живет в воде? Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособленность к различным 

средам обитания. 

Обитатели наземно-воздушной среды. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособ-

ленность к различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Кто живет в почве? Организм как среда обитания. Результаты эволюции: многообразие видов, приспо-

собленность организмов к среде обитания. 

Природное сообщество. Экосистема. 

Что такое природное сообщество? Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые 

связи в экосистеме. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Как живут организмы в природном сообществе? Взаимодействие разных видов в экосистеме (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Что такое экосистема? Экосистемная организация живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Человек - часть живой природы. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Биосфера - глобальная экосистема. 

Влияние человека на биосферу. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основополож-

ник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельно-

сти человека в экосистемах. 

Все ли мы узнали о жизни на Земле? Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

  

Тематическое планирование.  

Изменения касаются времени на изучение отдельных тем (в пределах выделенного лимита вре-

мени). В рабочую программу внесены следующие изменения: увеличено количество часов на изуче-

ние тем: тема № 4 «Классификация живых организмов » до 14 часов вместо 9 часов, тема № 5 «Вза-

имосвязь организмов со средой обитания» до 11 часов вместо 9 часов.  Часы взяты из резерва, пред-

полагается их использование для проведения практических работ и экскурсий. Цель данных измене-

ний – лучшее усвоение учебного материала курса «Биология » 6 класса. 

  

Учебно-тематический план 

N 

п/п 

Название 

темы 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

на 

изу-

че-

ние 

темы 

В том числе 

  

Формируемые компетенции (со-

гласно стандарту образования) Уроки 

Из них 

экскурсии/ 

лаборатор-

ные ра-

боты/прак-

тические 

работы 

  

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты 



1. 

Классифика-

ция живых ор-

ганизмов 

14 14 1/1/2 2 

Называть основные царства при-

роды. Работать с рисунками учеб-

ника, как источника информации. 

Осваивать разные методы изуче-

ния природы, проводя измерение 

и описание изучаемых объектов. 

Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием. Выявлять об-

щие признаки тел живой и нежи-

вой природы, свидетельствующие 

о единстве природы. Обосновы-

вать свою точку зрения, используя 

рисунок как источник информа-

ции. Выявлять особенности хими-

ческого состава живых организ-

мов. Обосновывать роль неорга-

нических и органических веществ 

в живом организме. Анализиро-

вать содержание демонстрацион-

ных опытов, определять цель, ход 

и результат каждого опыта. Выде-

лять в тексте базовые понятия, не-

обходимые для формирования си-

стемного мышления. 

  

2 

Взаимосвязь 

организмов со 

средой обита-

ния 

12 12 0/0/2 1 

Научиться определять среду оби-

тания живого организма и пони-

мать зависимость между строе-

нием живого организма и его сре-

дой обитания. Сравнивать функ-

ции одноклеточного и многокле-

точного организма. Применять ра-

нее полученные знания в новой 

ситуации. Проверять свои знания 

в ходе заполнения схем. Участво-

вать в обсуждении результатов 

опыта, проведенного в домашних 

условиях. 

6. 

Природное 

сообщество. 

Экосистема. 

5 5 1/0/0 1 

Решать поисковую задачу с ис-

пользованием рисунка как источ-

ника информации. Развивать 

навыки самостоятельной исследо-

вательской работы. Осваивать 

навык ведения диалога с собесед-

ником, умения учитывать мнение 

других людей. Объяснять значе-

ние понятий: «хищник», «пара-

зит», «растительноядное живот-

ное». Доказывать зависимость 

жизни животных и человека от 

растений. Доказывать зависимость 

жизнедеятельности организмов от 



состояния окружающей среды. 

Доказывать важность воды в 

жизни живых организмов. Объяс-

нять необходимость охраны воды 

от загрязнения. Устанавливать пи-

щевые связи между живыми орга-

низмами. Объяснять значение 

пищи как источника энергии. 

7. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

3 3 0/0/0 1 
Объяснять значение понятий: 

«экосистема», «биосфера» 

 

7 класс 

 Планируемые результаты освоения курса «Биология» 7 класс 

  

Рабочая программа разработана по учебнику Пономарёва И.Н.,КорниловаО.А, КучменкоВ.С. 

«Биология.7 класс», издательства Москва Вентана-Графа  (линейный курс)/ Уровень программы – ба-

зовый.  Программа рассчитана на 34 ч, 1 ч в неделю.  

Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов (осво-

ение универсальных учебных действий — УУД). 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объ-

яснения на основе достижений науки; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД- формирование и развитие навыков и умений: 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, планы (простые, сложные и т. п.), структурировать учебный мате-

риал, давать определения понятиям; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логи-

ческих операций; 



 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

2) регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, пла-

нировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты ра-

боты); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии ре-

шений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  

  

3) коммуникативные УУД— формирование и равитие навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 для развития современных естественно-научных представлений о картине мира владеть 

основами научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельно-

сти человека; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать биологию как науку, применять методы биологической науки (наблю-

дение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 понимать особенности строения растительного организма (живой и растительной кле-

ток) и основные процессы жизнедеятельности растительной клетки; знать строение и 

функции тканей растений; иметь представление о многообразии растительного мира; 

 определять виды тканей растений на микропрепаратах, рисунках и схемах; 

 работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, проводить 

элементарные биологические исследования; 

 сравнивать и определять семенные и споровые растения; объяснять роль главных орга-

нов растения в его жизнедеятельности; 

 распознавать органы растений, устанавливать взаимосвязь между особенностями их 

строения и функциями, которые они выполняют в организме растения; 

 сравнивать семена двудольных и однодольных растений; 

 характеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, дыхание и об-

мен веществ у растений, рост и развитие растительного организма; 

• выбирать удобрения при уходе за растениями, вегетативно размножать комнатные растения; 

• понимать значение систематики как науки; 

• знать строение и значения листьев, корней, побега, цветка, плодов и семян в жизнедеятельности 

растений; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические группы 

растений отдела Покрытосеменные; отличать покрытосеменные растения от голосеменных, сравни-

вать особенности их строения; называть признаки цветковых растений, относящихся к классам Дву-

дольные и Однодольные; составлять морфологическое описание растений; 



• выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволивших им занять господствующее 

положение в растительном мире; 

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого дока-

зывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; при-

водить примеры приспособлений растений к среде обитания; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении 

растительного мира; 

• понимать взаимосвязь между растениями в природных сообществах, роль растительных орга-

низмов в круговороте веществ в биосфере; 

• уметь формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении ла-

бораторных работ; 

 освоить приемы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

вырашивания и размножения культурных растений (методы вегетативного размножения 

культурных растений, меры по оказанию первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями); 

 проводить биологические опыты и эксперименты, объяснять полученные результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовле-

ния и изучения препаратов; 

1. в ценностно-ориентационной сфере: 

 знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать ядо-

витые растения своей местности; 

 уметь анализировать н оценивать последствия воздействия человека на природу; 

2. в сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими при-

борами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

 уметь создавать условия, необходимые для роста и развития растений; определять всхо-

жесть семян и правильно высеивать семена различных растений; проводить искусствен-

ное опыление; размножать растения; 

1. в сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми растениями; 

  

  

Содержание программы «Биология. 7 класс» 

  

Повторение  

Тема «Клетка» (1ч) 
Клеточное строение растений. Органоиды растительной клетки. 

Тема «Органы растений»(8ч) 
Семя, его строение и значение: семя – орган размножения растений; строение семян (кожура, заро-

дыш, эндосперм, семядоли); двудольные и однодольные растения; прорастание семян; значение семян 

в природе и в жизни человека; 

• условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; значение запасных пи-

тательных веществ в семени; температурные условия; роль света; сроки посева семян; 

• корень, его строение: типы корневых систем растений; строение корня – зоны корня (конус нараста-

ния, всасывания, проведения, деления, роста); 

• значение корня в жизни растения: роль корня в жизни растения; функции корня (всасывающая, 

укрепляющая, запасающая); вегетативное размножение; придаточные почки, их функции; рост корня, 

практическое значение прищипки верхушки корня; геотропизм; значение корней растений в природе; 



разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и их функций, причины и след-

ствия; взаимосвязь корневых систем растений с другими организмами; 

• побег, его строение и развитие: строение побега; отличие побега от корня; расположение листьев на 

побеге; основная функция побега; верхушечные и боковые почки; особенности зимующих побегов; 

• почка, ее внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек (вегетативная, генеративная); 

развитие и рост главного стебля, боковых побегов; прищипка верхушечной почки, пасынкование бо-

ковых побегов, их практическое значение; спящие почки; 

• лист, его строение: внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок, прилистники, основа-

ние); листья простые и сложные; жилки – проводящие пучки, их роль в жизни растения; клеточное 

строение листа; функции частей листа; 

• значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; испарение, роль устьиц, влияние фак-

торов среды; газообмен, его значение в жизни растения; листопад, его роль в жизнедеятельности рас-

тений; видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды; 

• стебель, его строение и значение: внешнее строение стебля; внутреннее строение стебля (древесина, 

сердцевина, камбий, кора, луб, корка); функции стебля; движение веществ по стеблю; 

• видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов; 

отличие корневища от корня; строение клубня, луковицы; функции видоизмененных побегов; 

 цветок, его строение и значение: цветок — укороченный побег; строение цветка (при-

цветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); околоцветник простой и двойной, 

его роль; строение тычинки, пестика — главных частей цветка, их значение; процесс 

опыления и оплодотворения; образование плодов и семян; растения однодомные и дву-

домные; 

 цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс опыления и его роль 

в жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, их разнообразие; типы соцветий; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль околоплодника в жизни рас-

тения; разнообразие плодов; способы распространения плодов и семян в природе, при-

способления для распространения; значение плодов и семян в природе и в жизни чело-

века; 

 растительный организм — живая система: растение — живой организм; системы ор-

ганов растений, их функции; характеристика биосистемы; жизнь растения, условия фор-

мирования корней и побегов; взаимосвязь организма растений со средой обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: семя, проросток, кожура, 

зародыш, эндосперм, семядоля, двудольные и однодольные растения; всхожесть; корень, корневая си-

стема (стержневая и мочковатая), корневой чехлик, корневые волоски;, зона деления, зона растяже-

ния или зона роста, зона всасывания или зона поглощения, зона проведения; придаточные почки, кор-

неплоды, корневые шишки;, побег, стебель, узел, междоузлие; почка (вегетативная, генератив-

ная (цветочная)), спящие почки; лист, листовая пластинка, черешок, прилистник, основание, листья 

простые и сложные, жилки, устьице; 

фотосинтез, испарение, газообмен, листопад, видоизменения листьев; древесина, сердцевина, камбий, 

годичное кольцо, луб, кора, корка; корневище, клубень, луковица; цветок, чашечка, венчик, тычинка, 

пестик, пыльца, пылинка, семязачаток, опыление (перекрестное и самоопыление), оплодотворе-

ние; соцветия, цветение; плод, околоплодник, покрытосеменные растения, сухие плоды (зерновка, 

боб, коробочка, стручок, орех, желудь, семянка) и сочные плоды (ягода, костянка, яблоко, тыквина), 

односемянные и многосемянные плоды. 

  

Основные процессы жизнедеятельности растений(6ч) 
Минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых волосков; перемещение минеральных 

веществ по растению; значение минерального питания для растения; роль удобрений в жизни расте-

ний, их типы; вода - необходимое условие почвенного питания; 

  



 воздушное питание растений — фотосинтез: условия, необходимые для образования 

органических веществ в растении; механизм фотосинтеза; различие минерального и воз-

душного питания; зеленые растения — автотрофы; гетеротрофы — потребители органи-

ческих веществ; роль фотосинтеза в природе; 

 космическая роль зеленых растений: фотосинтез - уникальный процесс в природе; дея-

тельность К. А. Тимирязева; накопление органической массы, энергии, кислорода; под-

держание постоянства состава углекислого газа в атмосфере; процессы почвообразова-

ния; 

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнительная 

характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; обмен веществ в организме — важ-

нейший признак жизни; взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза; 

 значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни растений; вод-

ный обмен; направление водного тока и условия его обеспечения; экологические группы 

растений по отношению к воде; 

 размножение и оплодотворение у растений: размножение — необходимое свойство 

жизни; типы размножения (бесполое и половое); бесполое размножение - вегетативное 

и размножение спорами; главная особенность полового размножения; опыление и опло-

дотворение у цветковых растений; двойное оплодотворение; достижения отечествен-

ного ученого С.Г. Навашина в изучении растений; 

 вегетативное размножение растений: способы вегетативного размножения в природе; 

свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем; клон, клонирование; значе-

ние вегетативного размножения для растений; 

 использование вегетативного размножения человеком: искусственное вегетативное 

размножение (прививка, культура тканей); достижения отечественного ученого И.В. 

Мичурина; применение способов вегетативного размножения в сельскохозяйственной 

практике; 

 рост и развитие растительного организма: характеристика процессов роста и развития 

растений; зависимость процессов жизнедеятельности растений от условий среды обита-

ния; возрастные изменения в период индивидуального развития; 

 зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды: влияние усло-

вий среды на растение ; ритмы развития растений (суточные и сезонные); влияние эко-

логических факторов (абиотических, биотических, антропогенных); роль природоохран-

ной деятельности в сохранении растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: минеральное (почвенное) пи-

тание растений, органические и минеральные удобрения, микроэлементы, фотосинтез, воздушное 

питание, автотрофы, гетеротрофы, дыхание растений, обмен веществ, экологические группы. 

Лабораторная работа 
Черенкование комнатных растений. 

  

Основные отделы царства Растения (10ч) 

Понятие о систематике растений: происхождение названий отдельных растений, формирование ла-

тинских названий; классификация растений; вид - единица классификации; название вида; группы цар-

ства Растения; роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их значение: общая характеристика строения, размножения водорослей; ха-

рактерные признаки водорослей; особенности строения одноклеточных водорослей; зна-

чение водорослей для живых организмов; 

 многообразие водорослей: водоросли — древнейшие растения Земли; классификация - 

отделы Зеленые, Красные, Бурые водоросли; характеристика особенностей их строения 

и жизнедеятельности; роль водорослей в природе, их использование человеком; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения; 

классы Печеночники и Листостебельные мхи; отличительные черты, размножение и раз-

витие моховидных; значение мхов в природе и в жизни человека; 



 плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные черты высших спо-

ровых растений; чередование полового и бесполого размножения в цикле развития; об-

щая характеристика отделов Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные; значе-

ние папоротникообразных в природе и в жизни человека; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение голосеменных по 

поверхности Земли; семя — более приспособленный к условиям среды орган размноже-

ния, чем спора; особенности строения и развития представителей класса Хвойные, их 

разнообразие; развитие семян у хвойных; значение хвойных в природе и в жизни чело-

века; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; сравнительная характеристика покрытосеменных и голосемен-

ных растений; наиболее высокий уровень развития покрытосеменных в царстве Расте-

ния, их приспособленность к различным условиям окружающей среды, разнообразие 

жизненных форм; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; роль 

биологического разнообразия в природе и в жизни человека; охрана редких и исчезаю-

щих видов растений; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства Розоцветные, Мотыль-

ковые, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные; отличительные признаки се-

мейств; значение двудольных растений в природе и в жизни человека; 

 семейства класса Однодольные: обшая характеристика; семейства Лилейные, Луковые, 

Злаки, их отличительные признаки; значение однодольных растений в природе и в жизни 

человека; исключительная роль злаковых растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: систематика, царство, вид, 

ареал; низшие растения, зеленые, бурые и красные водоросли,, слоевище, хроматофор, зооспора; от-

дел Моховидные (мхи), печеночники и листостебельные мхи, ризоиды, спорофит, гаметофит; отделы 

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные; гаметангий, спорангий, спора, заросток, папо-

ротникообразные; голосеменные растения, хвойные, хвоя, мужские шишки, женские шишки; покры-

тосеменные (цветковые} растения, классы Двудольные и Однодольные; семейства Розоцветные, Мо-

тыльковые (Бобовые), Пасленовые, Крестоцветные (Капустные), Сложноцветные (Астровые), се-

мейства Лилейные, Луковые, Злаки (Мятликовые). 

  

Историческое развитие растительного мира на Земле (2ч) 
Понятие об эволюции растительного мира: первые обитатели Земли; история развития растительного 

мира; выход растений на сушу; характерные черты приспособленности растений к наземному образу 

жизни; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком; 

 эволюция высших растений: преобразование растений в условиях суши; усложнение ор-

ганизации растений — появление надземных и подземных систем органов; причины гос-

подства голосеменных, их приспособленность к условиям среды; условия появления по-

крытосеменных; усложнение и развитие жизненных форм в процессе длительной эво-

люции растений; 

 разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дикорастущих растений 

от культурных; искусственный отбор и селекция; центры происхождения культурных 

растений; расселение растений; сорные растения, использование некоторых из них; 

 дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; пищевая цен-

ность томата, тыквы; технология выращивания культур в умеренно холодном климате; 

использование злаков, капусты, винограда, бананов; разнообразные растения в жизни 

человека; охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: эволюция, историческое 

развитие, цианобактерии, искусственный отбор, селекция, центр происхождения. 

  

Царство Бактерии (2ч) 



Общая характеристика бактерий: бактерии — живые организмы; строение бактерий, их размноже-

ние; переживание бактериями неблагоприятных условий; сравнительная характеристика строения и 

процессов жизнедеятельности бактерий и растений; 

 многообразие бактерий: места обитания бактерий; разнообразие форм бактерий; 

группы бактерий, определяемые по способам питания, по типам обмена веществ; отли-

чие цианобактерий от растений; особенности обмена веществ бактерий; 

 

 значение бактерий в природе и в жизни человека: роль бактерий в природе; значение 

бактерий для человека; процессы жизнедеятельности бактерий, используемые челове-

ком. 

 Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 7: прокариоты (доядерные), 

эукариоты, капсула; бактерии (сапротрофы, симбионты, паразиты, болезнетворные), цианобакте-

рии; автотрофы, гетеротрофы; ботулизм, брожение. 

 Царство Грибы. Лишайники.(3ч) 

Общая характеристики грибов: общие черты строения грибов; одноклеточные и многоклеточные 

грибы; своеобразие грибов — сочетание признаков растений и животных; строение гриба (грибница, 

плодовое тело); процесс питания грибов; использование грибов, их роль в природе; 

 многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу питания, по строению 

плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; роль грибов в жизни растений; грибы-

паразиты; правила употребления грибов в пишу; 

 лишайники, общая характеристика и значение: понятие о лишайниках; внешнее и внут-

реннее строение, классификация лишайников; питание, размножение лишайников; при-

способленность лишайников к условиям среды обитания; роль лишайников в природе. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: гриб, грибница (мицелий), 

гифа, плодовое тело, дрожжи, мукор, пеницилл, пенициллин, антибиотик; симбиоз, симбионты, ми-

кориза (грибокорень), трубчатые грибы, пластинчатые грибы; бледная поганка, мухомор, правила 

употребления грибов в пищу; лишайники (накипные, листоватые, кустистые). 

Природные сообщества (2ч) 
Понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных условиях; природное сообщество 

(биогеоценоз), его структура; круговорот веществ и поток энергии в природе; экосистема; условия 

среды в природном сообществе; 

 приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе: строение 

природного 

сообщества (ярусность); условия обитания растений в различных ярусах; приспособленность организ-

мов к совместной жизни в природном сообществе; 

 смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщества; причины смены 

(внутренние и внешние), отличия нового состава растительных видов; смена неустойчи-

вых природных сообществ; появление коренных сообществ; сукцессия; 

 многообразие природных сообществ: естественные природные сообщества - лес, луг, 

болото, степь, их характерные обитатели; искусственные природные сообщества - аг- 

роценозы; охрана естественных природных сообществ; 

 жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой обитания; значение ор-

ганизмов в природе (образование органических веществ, насыщение атмосферы кисло-

родом, разложение остатков организмов, использование растениями энергии солнечного 

света); непрерывное движение веществ — биологический круговорот; охрана природ-

ных сообществ — основа их устойчивого развития. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: растительное сообщество 

(фитоценоз), природное сообщество (биогеоценоз), экологическая система (экосистема), биотоп, 

круговорот веществ и поток энергии; ярус, ярусное строение природного сообщества, надземный 

ярус, подземный ярус; смена биогеоценоза, сукцессия, средообразующее влияние, коренное природное 

сообщество; временный биоценоз, естественные природные сообщества (лес, луг, болото, степь), 

искусственные природные сообщества (агроценозы). 

 



8 класс 

 

    На изучение биологии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 

68 часов. Авторская программа по биологии 5-9 кл. издательского центра «Вентана-Граф»: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: 

программа. — М.: Вентана-Граф, 2015.—336 с.  

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций  Биология. 8 класс: / В.М. 

Константинов, В .Г.Бабенко, В.С.Кучменко. – 6-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2022.   

            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, де-

лать выводы); 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 особенно-

стям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного 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 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; форми-

рование 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии основного общего 

образования являются: 

 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; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, струк-

турировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, 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 изменя-

ющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 



 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко-

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственно-

сти и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 часа) 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. 

Тема 2. Строение тела животных (3 часа) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, 

их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. 

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о 

биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. 

Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие 

виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного организма 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 



Лабораторная работа №1 «Изучение микропрепаратов тканей органов животных» 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие 

и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация 

людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение строения инфузории-туфельки и эвглены зеленой» 

Тема 4. ПодцарствоМногоклеточные, Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №4 Изучение рисунков, отражающих ход регенерации у гидры 

 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 часов) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний 

вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. 

Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 



Лабораторные работы: 

 Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня.  

Жизненный цикл человеческой аскариды  

 Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

 Внутреннее строение дождевого червя. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (8 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик 

(любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины 

и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. 

Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным 

превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. 

Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа 



«Внешнее строение насекомого, на примере черного таракана» 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 часов) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее 

строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов 

чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных 

условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

 «Схема метаморфоза у асцидий.» 

 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

«Внутреннее строение рыбы» 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 

земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 



Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 

различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторная работа «Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки». 

«Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи».   

  

Тема 11. Класс Птицы (9 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Лабораторная работа «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (12 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и 

их побережий, почвенные. 



Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних 

животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы  

млекопитающих» 

   

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (3часа) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Развитие животного 

мира на Земле. Современный мир. Биосфера. 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

 

 

9 класс 

 

Программа для 9 класса рассчитана на 68 часов в год,  2 часа в неделю.  

Авторы учебника: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (линейный курс) 

 

Рабочая программа обновлена в соответствии с федеральной рабочей программой по биологии в 

части предметных результатов». 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 9 класс 

       Изучение курса «Биология» в 9 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий — УУД): 

Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного об-

раза жизни; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; ин-

теллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готов-

ность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и способность принимать 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

 



Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

• владеть основами исследовательской и проектной деятельности - видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, прово-

дить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои идеи; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преоб-

разовывать ее из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литера-

туре, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные 

связи, проводить сравнение; 

2) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, ставить 

задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достиже-

ния цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказатель-

ства, так и для опровержения существующего мнения; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия че-

ловека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и 

адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечни-

ков, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. 

Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведе-

нии, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия че-

ловека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выде-

ление, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя 

среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 



проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма че-

ловека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 

в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, ды-

хание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, раз-

витие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов орга-

низма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаслед-

ственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды потреб-

ностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем ор-

ганизма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и пове-

дению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья чело-

века, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкуль-

турой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-

психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалан-

сированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привы-

чек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепло-

вом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ без-

опасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их ре-

зультаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобще-

ния информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 



биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

Содержание программы «Биология. 9 класс» 

Авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (линейный курс) 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

№

/№ 

Глава, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Общий 

обзор 

организма 

человека 

5 - науки об организме человека: анатомия, физиология, 

гигиена; методы наук о человеке; санитарно-эпидемиоло-

гические институты нашей страны; 

- структура тела, место человека в живой природе: ис-

кусственная (социальная) и природная среда; биосоциаль-

ная природа человека; части тела человека; пропорции тела 

человека; сходство человека с другими животными; общие 

черты в строении организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян; специфические особенности 

человека как биологического вида; 

- клетка: строение, химический состав и жизнедея-

тельность: части клетки; органоиды в животной клетке; 

процессы, происходящие в клетке (обмен веществ, рост, 

развитие, размножение); возбудимость; 

- ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные 

ткани; нервная ткань; 

- общая характеристика систем органов организма че-

ловека, регуляция работы внутренних органов: система 

покровных органов; опорно-двигательная, пищеваритель-

ная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндо-

кринная, мочевыделительная, половая системы органов; 

уровни организации организма; нервная и гуморальная ре-

гуляция внутрен-них органов; рефлекторная дуга. 

Основные понятия: природная (естественная среда), 

социальная (искусственная) среда, биосо-циальная среда 

человека, древние люди, человек разумный; части тела, 

области тела, внешние органы, внутренние органы, по-

лости тела (грудная, брюшная), анатомия, физиология, 

гигиена; клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, 

эндоплазматическая сеть, коплекс Гольджи, рибосомы, 

митохондрии, лизосомы, клее-точный центр, ядрышко; 

гены, АТФ: неорганические и органические вещества; 

ткани (эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная); жировая ткань, рыхлая соединительная ткань; 

мышечное волокно; гладкая, поперечнополосатая ске-

летная и поперечнополосатая сердечная мышечные тка-

ни; нейрон; дендрит; аксон; синапс; нейроглия; меж-

клеточное вещество; органы; система органов; уровни 

организации организма; нервная регуляция; рефлекс; 

рефлекторная дуга; чувствительные, вставочные, ис-

полнительные нейроны; рецепторы; гуморальная ре-

гуляция; эндокринная система; гормоны. 



JI.р. № 1 «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода», Л.р. № 2 «Клетки и ткани под микроскопом». 

Пр.р. «Изучение мигательного рефлекса и его 

торможение». 

2 Опорно – 

двигательна

я система 

9 - скелет; строение, состав и типы соединения костей: 

общая характеристика и значение скелета; три типа ко-

стей; строение костей; состав костей; типы соединения ко-

стей; 

скелет головы и туловища: отделы черепа; кости, обра-

зующие череп; отделы позвоночника; строение позвонка и 

грудной клетки; 

- скелет конечностей: строение скелета поясов конеч-

ностей, верхней и нижней конечностей; 

- первая помощь при повреждениях опорно-двигатель-

ной системы: виды травм, затрагивающих скелет (рас-

тяже-ния, вывихи, открытые и закрытые переломы); необ-

ходимые приемы первой помощи при травмах; 

- строение, основные типы и группы мышц: гладкая и 

скелетная мускулатура; строение скелетной мышцы; ос-

новные группы скелетных мышц; 

- работа мышц: мышцы-антагонисты и мышцы- синер-

гисты; динамическая и статическая работа мышц; мышеч-

ное утомление; 

- нарушение осанки и плоскостопие: осанка; причины и 

последствия неправильной осанки; предупреждение ис-

кривления позвоночника, плоскостопия; 

- развитие опорно-двигательной системы: развитие 

опорно-двигательной системы в ходе взросления; значе-

ние двигательной активности и мышечных нагрузок; фи-

зическая подготовка; статические и динамические физиче-

ские упражнения. 

Основные понятия: опорно-двигательная система: 

компактное вещество: губчатое вещество; надкостница; 

костные пластинки; красный костный мозг; желтый 

костный мозг; соединение костей (неподвижное, по-

движное (сустав), полуподвижное); суставная головка, 

суставная впадина, суставная сумка; связки; отделы че-

репа (мозговой, лицевой); отделы позвоночника (шейный. 

грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый); позвонок; 

тело, дуги, отростки позвонка; позвоночный канал; 

межпозвоночные хрящевые диски; крестец; копчик; 

грудная клетка; ребра; грудина; плечевой пояс, лопатки, 

ключицы; плечо, предплечье, кисть; локтевая, лучевая 

кости; запястье, пясть, фаланги; тазовый пояс; тазовые 

кости; бедро, голень, стопа; бедренная, большеберцовая, 

малоберцовая кости; коленная чашечка; предплюсна, 

плюсна; сухожилия; жевательные и мимические мышцы; 

мышцы туловища; мышцы конечностей; сократимость; 

сила мышц; амплитуда движения; мышцы-антагонисты, 

мышцы-синергисты: утомление мышц; 

работоспособность; динамическая и статическая 

работа; осанка; искривление позвоночника; 

плоскостопие; гиподинамия, тренировочный эффект; 



статические и динамические упражнения. 

Л.р.№ З «Строение костной ткани», Л.р.. № 4 «Состав 

костей». 

П.р . :  «Исследование строения плечевого пояса и 

предплечья», «Изучение расположения мышц головы», 

«Проверка правильности осанки», «Выявление 

плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника». 

 

3 Кровенос

ная система. 

Внутренняя 

среда 

организма. 

10 - значение крови и ее состав: жидкости, образующие 

внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тка-

невая жидкость); функции крови в организме; состав 

плазмы крови; форменные элементы крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты); 

- иммунитет: иммунная система; важнейшие открытия 

в сфере изучения иммунитета: виды иммунитета; прививки 

и сыворотки; 

- тканевая совместимость и переливание крови: при-

чины несовместимости тканей; группы крови; резус-фак-

тор; правила переливания крови; 

- сердце и круги кровообращения: органы кровообраще-

ния; строение сердца; виды кровеносных сосудов; большой 

и малый круги кровообращения; 

- движение лимфы: лимфатические сосуды; лимфатиче-

ские узлы; роль лимфы в организме; 

- движение крови по сосудам: давление крови в сосудах; 

верхнее и нижнее артериальное давление; заболевания сер-

дечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови; 

скорость кровотока; пульс; перераспределение крови в ра-

ботающих органах; 

- регуляция работы органов кровеносной системы: от-

делы нервной системы, управляющие работой сердца; гу-

моральная регуляция сердца; автоматизм сердца; 

- предупреждение заболеваний кровеносной системы: 

физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой 

системы; влияние табака и алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой системы; 

- первая помощь при кровотечениях: значение кровоте-

чения; виды кровотечений (капиллярное, венозное, артери-

альное). 

Основные понятия: кровь; тканевая жидкость; лимфа; 

гомеостаз, плазма крови: форменные элементы крови: 

тромбоциты, эритроциты, лейкоциты (фагоциты, 

лимфоциты); гемоглобин; антиген, антитело; имму-

нитет (клеточный и гуморальный, активный и пассивный, 

естественный и искусственный, наследственный и 

приобретенный); иммунная реакция; эпидемия; вакцина; 

лечебная сыворотка; иммунная система; тканевая 

совместимость; группы крови; резус-фактор; антитела 

игрупповая совместимость крови; сердце; предсердия, 

желудочки; створчатые и полулунные клапаны; аорта, 

артерия, капилляры, вены; органы кровообращения; 

большой и малый круги кровообращения; лимфатические 

капилляры: лимфатические сосуды; лимфатические узлы; 



артериальное кровяное давление (верхнее и нижнее, 

систолическое и диастолическое давление); гипертония: 

гипотония; инсульт; инфаркт; пульс; частота пульса 

(частота сердечных сокращений); автоматия сердца; 

адреналин; ацетилхолин; абстиненция; тренировка 

сердца; функциональные пробы; дозированная нагрузка; 

кровотечение (капиллярное, артериальное, венозное); 

жгут: закрутка; давящая повязка. 

Л. р. № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Пр. р.: «Изучение явления кислородного голодания», 

«Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включающимся 

в работу», «Доказательство вреда табакокурения», 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

 

4 Дыхатель

ная система 

5 - значение дыхательной системы; органы дыхания: 

связь дыхательной и кровеносной систем; строение дыха-

тельных путей; органы дыхания и их функции; 

- строение легких; газообмен в легких и тканях: строение 

легких; процесс поступления кисло 

рода в кровь и транспорт кислорода от легких по телу; 

роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода; 

- дыхательные движения: механизм вдоха и выдоха; 

органы, участвующие в дыхательных движениях; влия-

ние курения на функции альвеол легких; 

- регуляция дыхания: контроль дыхания центральной 

нервной системой; бессознательная и сознательная регу-

ляция; рефлексы кашля и чихания; дыхательный центр; 

гуморальная регуляция дыхания; 

- заболевания дыхательной системы: болезни органов 

дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулез 

легких); рак легких; значение флюорографии; жизнен-

ная емкость легких; значение закаливания, физических 

упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья человека; 

- первая помощь при поражении органов дыхания: пер-

вая помощь при попадании инородного тела в верхние 

дыхательные пути, при утоплении, удушении, завалива-

нии землей, электротравмах; искусственное дыхание; 

непрямой массаж сердца. 

Основные понятия: дыхательная система; легочное 

дыхание; тканевое дыхание; дыхательные пути; 

носовая и ротовая полости; носоглотка; ротоглотка; 

гортань; трахея; бронхи; альвеолы; легкие; легочная 

плевра, пристеночная плевра; плевральная полость; 

плевральная жидкость; диафрагма, дыхательные 

движения; дыхательный центр продолговатого мозга; 

высшие дыхательные центры; регуляция дыхания 

(рефлекторная, гуморальная); чихание; кашель; грипп; 

туберкулез легких; рак легких; флюорография; 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ); дыхательные 

упражнения; первая помощь при утоплении, удушении, 



заваливании землей; электротравма; обморок; 

клиническая смерть, биологическая смерть; 

реанимация; искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца. 

Л.р. №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха», 

 Л.р. №7«Дыхательные движения». 

Пр. р.: «Измерение обхвата грудной клетки», «Опре-

деление запыленности воздуха». 

5 Пищевари

тельная 

система 

6 - значение пищи: значение и состав пищи; питательные 

вещества; вода, минеральные вещества и витамины в 

пище; правильная подготовка пищи к употреблению (ча-

сти растений, накапливающие вредные вещества; сани-

тарная обработка пищевых продуктов); 

- строение пищеварительной системы: значение пище-

варения; органы пищеварительной системы; пищевари-

тельные железы; 

- зубы: строение зубного ряда человека; смена зубов: 

строение зуба; значение зубов; уход за зубами; 

- пищеварение в ротовой полости и в желудке: механи-

ческая и химическая обработка пищи в ротовой полости; 

пищеварение в желудке; строение стенок желудка;  

- пищеварение в кишечнике: химическая обработка 

пиши в тонком кишечнике и всасывание питательных 

веществ; печень и ее функции; толстая кишка, аппен-

дикс и их функции; 

- регуляция пищеварения: рефлексы органов пищевари-

тельной системы; работы И.П. Павлова в области изуче-

ния рефлексов; гуморальная регуляция пищеварения; 

правильное питание; 

- заболевания органов пищеварения: инфекционные за-

болевания желудочно-кишечного тракта и глистные за-

болевания: способы заражения и симптомы; пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь. 

Основные понятия: питательные вещества; белки, 

жиры, углеводы; вода, минеральные соли; витамины; 

пищеварение; пищеварительная система; ротовая по-

лость; глотка; гортань; надгортанник; мягкое и 

твердое небо; небный язычок: миндалины; пищевод; 

пищеварительные железы; пищеварительный канал; 

желчный пузырь; тонкая кишка; двенадцатиперстная 

кишка; слепая кишка; толстая кишка; прямая кишка; 

зубы, резцы, клыки, малые и большие коренные зубы; вы-

падающие (молочные) и постоянные зубы, смена зубов; 

коронка зуба, шейка зуба, корень зуба, эмаль, дентин, 

цемент, зубная пульпа; кариес; слюна; птиалин (амила-

за), крахмал, глюкоза, желудок, желудочный сок, брю-

шина; желчь, поджелудочная железа, поджелудочный 

сок, кишечный сок, брыжейка, кишечные ворсинки, 

незаменимые аминокислоты, гликоген, мочевина, 

аппендикс, аппендицит; пищевой рефлекс; условный и 

безусловный рефлексы; условное и безусловное тор-

можение; ориентировочный рефлекс; режим питания; 



желудочно-кишечные заболевания, переносчики забо-

леваний, глистные заболевания, пищевые отравления, 

промывание желудка. 

Л.р. № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал», 

Л.р. № 9 «Действие ферментов желудочного сока на 

белки». 

Пр.р. «Определение местоположения слюнных 

желез». 

6 Обмен 

веществ и 

энергии 

3 - обменные процессы в организме: стадии обмена ве-

ществ; пластический и энергетический обмен; 

- нормы питания: расход энергии в организме; фак-

торы, влияющие на основной и общий обмен организма; 

нормы питания; калорийность пиши; 

- витамины: роль витаминов в организме; гипер- и ги-

повитаминоз, авитаминоз; важнейшие витамины, их зна-

чение для организма; источники витаминов; правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу.  

Основные понятия: обмен веществ, пластический 

обмен, энергетический обмен; основной обмен, обший 

обмен; энерготраты человека; энергоемкость (калорий-

ность) пищи, суточный рацион; витамины А, В, С, D; 

гиповитаминоз, гипервитаминоз, авитаминоз, «куриная 

слепота», бери-бери, цинга, рахит. 

Пр.р. «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки». 

7 Мочевыде

лительная 

система 

2 - строение и функции почек: строение 

мочевыделительной системы; функции почек; строение 

нефрона; механизм фильтрации мочи в нефроне; этапы 

формирования мочи в почках; 

- заболевания органов мочевыделения; питьевой режим: 

причины заболеваний почек; значение воды и минераль-

ных солей для организма; гигиена питья; обезвожива-

ние; водное отравление; гигиенические требования к пи-

тьевой воде; очистка воды. 

Основные понятия: мочевыделительная система; 

почки, корковый и мозговой слои, почечные пирамиды, 

почечная лоханка; нефрон, капсула и каналец, 

капиллярный клубочек; первичная и вторичная моча; 

мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный 

канал; обезвоживание, водное отравление, гигиена пи-

тья, кишечная палочка, жесткость воды. 

8 Кожа 4 - значение кожи и ее строение: функции кожных покро-

вов; строение кожи; 

- нарушения кожных покровов и повреждения кожи: 

причины нарушения здоровья кожных покровов; первая 

помощь при ожогах, обморожениях; инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка); 

- гигиена кожных покровов: участие кожи в терморегу-

ляции; закаливание; первая помощь при тепловом и сол-

нечном ударах. 

Основные понятия: эпидермис, дерма, подкожная 



жировая клетчатка; пигмент, загар; сальные и пото-

вые железы; волосы, ногти; жирная, нормальная, сухая 

кожа; термический ожог, химический ожог, обморо-

жение; стригущий лишай, чесоточный зудень, чесотка; 

теплообразование, теплоотдача, терморегуляция, 

закаливание (обтирания, обливания, душ, плавание); 

солнечный ожог, тепловой удар, солнечный удар. 

9 Эндокрин

ная и 

нервная 

системы 

7 - железы внешней, внутренней и смешанной секреции: 

отличия и сходства желез внешней, внутренней и сме-

шанной секреции, их функции; эндокринная система;  

- роль гормонов в организме: роль гормонов в росте и 

развитии организма; влияние нарушений работы гипо-

физа, щитовидной железы на процессы 

роста и развития; роль поджелудочной железы в 

организме; сахарный диабет; роль надпочечников в 

организме; адреналин и норадреналин. 

Основные понятия: железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции; эндокринная система; гипофиз, 

гормон роста, щитовидная железа, гормоны щитовидной 

железы; кретинизм, базедова болезнь, инсулин, 

сахарный диабет; надпочечники, адреналин, 

норадреналин. 

- значение, строение и функция нервной системы: общая 

характеристика роли нервной системы; части и отделы 

нервной системы; центральная и периферическая нерв-

ная система; соматический и вегетативный отделы; пря-

мые и обратные связи; 

- автономный отдел нервной системы: парасимпатиче-

ский и симпатический подотделы автономного отдела 

нервной системы; 

- нейрогуморальная регуляция: связь желез внутренней 

секреции с нервной системой; согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции на организм; скорость 

реагирования нервной и гуморальной систем; 

- спинной мозг: строение спинного мозга; рефлектор-

ная функция спинного мозга (соматические и вегетатив-

ные рефлексы); проводящая функция спинного мозга;  

- головной мозг: серое и белое вещество головного 

мозга; строение и функции отделов головного мозга; 

расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Основные понятия: центральная нервная система, 

периферическая нервная система; нервы, нервные узлы, 

нервные центры; прямые и обратные связи, сома-

тический и автономный (вегетативный) отделы нерв-

ной системы; симпатический и парасимпатический 

отделы автономной (вегетативной) нервной системы; 

симпатический ствол, нервное сплетение, блуждающий 

нерв, иннервация; гипоталамус, нейрогормоны, един-

ство гуморальной и нервной регуляции; спинной мозг, 

позвоночный канал, спинномозговая жидкость, цен-

тральный канал, серое и белое вещество, деятельность 

спинного мозга; головной мозг, продолговатый мозг, 

средний мозг, мост, мозжечок, промежуточный мозг, 



большие полушария головного мозга, кора больших по-

лушарий, ядра, борозды и извилины, доли коры (лобные, 

теменные, затылочные, височные), зоны коры. 

Пр.р.: «Изучение действия прямых и обратных 

связей», «Штриховое раздражение кожи», «Изучение 

функций отделов головного мозга». 

1

0 

Органы 

чувств. 

Анализатор

ы 

6 
- принцип работы органов чувств и анализаторов: пять 

чувств человека; расположение, функции анализаторов 

и особенности их работы; развитость органов чувств 

и тренировка; иллюзии; 

- орган зрения и зрительный анализатор: значение зре-

ния; строение глаза; слезные железы; оболочки глаза; 

- заболевания и повреждения глаз: близорукость и даль-

нозоркость; первая помощь при повреждении глаз; 

- органы слуха, равновесия и их анализаторы: значение 

слуха; части уха; строение и функции наружного, сред-

него и внутреннего уха; шум как фактор, вредно влияю-

щий на слух; заболевания уха; строение и расположение 

органа равновесия; 

- органы осязания, обоняния и вкуса: значение, располо-

жение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса; 

вредные пахучие вещества; особенности работы органа 

вкуса. 

Основные понятия: анализатор, специфичность, 

иллюзии; глаз, брови, ресницы; глазницы, слеза, глазное 

яблоко, белочная оболочка (склера), роговица, 

сосудистая оболочка, радужная оболочка (радужка), 

сетчатка, палочки, колбочки, зрачок, хрусталик, стек-

ловидное тело, желтое пятно, «слепое пятно»; даль-

нозоркость. близорукость; ухо, наружное ухо, ушная 

раковина; слуховой проход, барабанная перепонка, 

среднее ухо, слуховые косточки, слуховая (евстахиева) 

труба, внутреннее ухо, улитка, спиральный орган, 

волосковые клетки; гигиена слуха; вестибулярный 

аппарат (орган равновесия), полукружные каналы, 

овальный и круглый мешочки; осязание, нервные 

окончания, тактильные рецепторы, кожно-мышечная 

чувствительность; обонятельные клетки, вкусовые 

клетки; токсикомания, вкусовые сосочки, послевкусие. 

Пр.р. «Исследование реакции зрачка на 

освещенность», «Исследование принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна», «Оценка 

состояния вестибулярного аппарата», «Исследование 

тактильных рецепторов». 

1

1 

Поведени

е человека и 

высшая 

нервная 

деятельност

ь 

6 - врожденные формы поведения: положительные и от-

рицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и 

рефлексы; явление запечатления (импринтинга);  

- приобретенные формы поведения: условные рефлексы 

и торможение рефлекса: подкрепление рефлекса; дина-

мический стереотип; 

- закономерности работы головного мозга: центральное 

торможение: безусловное (врожденное) и условное 



(приобретенное) торможение; явление доминанты; за-

кон взаимной индукции; 

- биологические ритмы; сон и его значение: сон как со-

ставляющая суточных биоритмов; медленный и быст-

рый сон; природа сновидений; значение сна для чело-

века; гигиена сна; 

- особенности высшей нервной деятельности человека; по-

знавательные процессы: наука о высшей нервной дея-

тельности; появление и развитие речи в эволюции чело-

века и индивидуальном развитии; внутренняя и внешняя 

речь; восприятие и впечатление; виды и процессы па-

мяти; особенности запоминания; воображение и мыш-

ление; 

- воля и эмоции; внимание; регуляция поведения: волевые 

качества личности и волевые действия; побудительная и 

тормозная функции воли; внушаемость и негативизм; 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства); астенические и 

стенические эмоции; непроизвольное и произвольное 

внимание; рассеянность внимания; 

- режим дня; работоспособность: стадии работоспо-

собности (врабатывание, устойчивая работоспособ-

ность, истощение); значение и состав правильного ре-

жима дня, активного отдыха. 

Основные понятия: врожденные формы поведения, 

инстинкты, положительные и отрицательные 

рефлексы и инстинкты, запечатление (импринтинг); 

приобретенные формы поведения, условно-

рефлекторные связи, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность, подкрепление; возбуждение, 

торможение, центральное торможение, доминанта, 

закон взаимной индукции; физиология высшей нервной 

деятельности, подсознание, языковая среда, внешняя и 

внутренняя речь, подсознательные процессы; память, 

виды памяти, процессы памяти, долговременная и 

краткосрочная память; воображение, мышление, 

впечатление; воля, волевое действие, волевой акт; 

внушаемость, негативизм; эмоции, эмоциональные 

реакции, эмоциональное состояние, эмоциональные 

отношения (чувства); произвольное и непроизвольное 

внимание; работоспособность; врабатывание, 

истощение, активный отдых, режим дня; быстрый и 

медленный сон, электроэнцефалограф, сновидения, 

гигиена сна. 

Пр.р. «Перестройка динамического стереотипа: 

овладение навыком зеркального письма», «Изучение 

внимания». 

1

2 

Половая 

система. 

Индивидуал

ьное 

4 - половая система человека: факторы, определяющие 

пол; строение женской и мужской половой системы; со-

зревание половых клеток и сопутствующие процессы в 

организме; гигиена внешних половых органов. Причины 

наследственных заболеваний: 



развитие 

организма 

- заболевания наследственные, врожденные, передаю-

щиеся половым путем: врожденные заболевания: заболе-

вания, передаваемые половым путем; СПИД; 

- внутриутробное развитие организма; развитие после 

рождения: созревание зародыша; закономерности роста 

и развития ребенка; ростовые скачки; календарный и 

биологический возраст; 

- вред наркогенных веществ: примеры наркогенных ве-

ществ; причины обращения молодых людей к наркоген-

ным веществам; процесс привыкания к курению; по-

следствия курения; влияние алкоголя на организм; опас-

ность наркотической зависимости; реакция абстинен-

ции; 

- психологические особенности личности: типы темпе-

рамента; характер личности и факторы, влияющие на 

него; экстраверты и интроверты; интересы и склонно-

сти, способности; выбор будущей профессиональной де-

ятельности. 

Основные понятия: яйцеклетка, сперматозоид, 

половые хромосомы, оплодотворение, зигота; женская 

половая система, мужская половая система, овуляция, 

менструация, поллюция, половое созревание; наслед-

ственные и врожденные заболевания; СПИД, ВИЧ, 

венерические болезни, гонорея, сифилис; дробление, 

рост, развитие, календарный и биологический возраст; 

плод, зародыш, плацента, пупочный канатик; темпе-

рамент, типы нервной системы (типы темперамента), 

меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник; экстра-

верты, интроверты; интерес, склонность, способность 

(человека), характер (человека). 

1

3 

Биосфера 

и человек 

1 - влияние экологических факторов на человека: человек 

как часть живого вещества биосферы; влияние 

абиотических факторов (кислорода, воды, света, климата) 

и биотических факторов на человека как часть живой 

природы; влияние хозяйственной деятельности на 

человека; человек как фактор, значительно влияющий на 

биосферу. 

- влияние человека на биосферу: история отношений 

человека и биосферы; причины усиления влияния человека 

на природу в последние столетия; глобальные 

экологические проблемы; загрязнение атмосферы и  

увеличение концентрации углекислого газа; загрязнение и 

разрушение почв; радиоактивное загрязнение биосферы; 

прямое и косвенное влияние человека на флору и фауну; 

природоохранительная деятельность человека; 

экологическое образование; ноосфера.  

Основные понятия:биосфера, позитивное и негативное 

влияние, экологические факторы;  глобальная 

экологическая проблема; ноосфера; охрана природы; 

экологическое образование. 

 Итого: 68  

 

 



 

  



2.2.2.12. Химия 

8 класс 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» Рабочая программа раскрывает 

содержание обучения химии в 8 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч в 

год (2 ч в неделю).  

  

Планируемые результаты освоения курса 

 

       Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей;  

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы 8 с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

4) 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;  



5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться  

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний 

и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности;  

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 



Организация процесса обучения: 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 2 часа – резерв  

В 8 классе целесообразно применять при изучении химии индуктивный подход, характерный для 

начала изучения  всех естественных дисциплин.  Только основываясь на накопленном 

фактологическом материале, возможен постепенный переход к формированию логических связей, 

выявлению общих закономерностей изучаемых явлений. В течение всего курса обучения 

предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий (в том числе и домашнего 

эксперимента), практикумов по решению задач, зачетов и контрольных работ. 

      

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится: 

1. описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки;  

2. характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

3. раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему хи-

мии;  

4.  изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений;  

5. вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях;  

6. сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

7. классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по со-

ставу;  

8. описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода;  

9. давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

10. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

11. проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

12.  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осо-

знавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1.  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

2. осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде;  

3. понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

4.  использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

5.  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы;  

6. объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества  

Выпускник научится:  



1.  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, ок-

сиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; # раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделе-

ева;  

2.  описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов;  

3.  характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция;  

4.  различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалент-

ную неполярную и металлическую; 

5.  изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

6.  выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической ре-

шётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

7.  характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

8.  описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную деятель-

ность учёного;  

9.  характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

10. осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. Выпускник получит возможность 

научиться: 

11. осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело-

века;  

12. описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза;  

13.  применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

14.  развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как од-

ного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

1.  объяснять суть химических процессов;  

2.  называть признаки и условия протекания химических реакций;  

3. устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од-

ному из классификационных признаков:  

 по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разло-

жения, замещения и обмена);  

 по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

 по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-восстанови-

тельные реакции);  

 по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

4.  называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

5.  называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

6.  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстано-

вительных реакций;  

7.  прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исход-

ных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  



8.  составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-

почке») превращений неорганических веществ различных классов;  

9.  выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

10.  готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

11.  определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  

12.  проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. Выпускник получит возможность научиться: 

13.  составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

14.  приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

15.  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость хими-

ческой реакции;  

16.  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими-

ческого равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

1.  определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

2.  составлять формулы веществ по их названиям;  

3.  определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

4.  составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, ос-

нований и солей; 

5.  объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов;  

6.  называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-

ных, оснóвных, амфотерных; 

7.  называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор-

ганических веществ (кислот, оснований, солей);  

8.  приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

9.  определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

10. составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схе-

мам реакций;  

11.  проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

12.  проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствую-

щих реакций.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1.  прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

2.  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

3.  выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль;  

4.  характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  



5. приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спо-

собов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

6.  описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

7. организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, име-

ющих важное практическое значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 

 

Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
 

Тема 1 Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая 

литература, Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: атомная и молекулярная. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица 

массы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов.  

Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 

атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам 

бинарных соединений.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций: реакции 

соединения, разложения, замещения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции.  

Демонстрации: 

Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция.  

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и 

соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного 

гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды. 

Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Практическая работа 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Лабораторные опыты: 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью 

магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов и 

горных пород.  

Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом.  



Упражнения и задачи: 

Упражнения на определение валентности элементов в бинарных соединениях. 

Упражнения на составление формул бинарных соединений по известной валентности. 

Упражнения на определение состава простейших соединений по их химическим формулам. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Шаростержневые модели молекул. 

Модели кристаллических решеток. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 2 Количественные отношения в химии 

Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Упражнения и задачи: 

Вычисления с использованием понятий «масса», «моль», «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем».  

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

 

Тема 3 Кислород.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Демонстрации: 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и прекращения горения. 

Практическая работа 3 

Получение и свойства кислорода. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами оксидов.  

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул оксидов по известной валентности. 

Упражнения в составлении уравнений реакций горения сложных веществ. 

 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 4 Водород. 



Водород.  Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода.  Водород – восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Демонстрации: 

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода на 

воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснением воздуха и воды. 

Практическая работа 4 

Получение водорода и исследование его свойств. 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул соединений по известной валентности. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам. 

 

Тема 5 Растворы. Вода. 

Вода. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных растворов 

индикатором. 

Практическая работа 5 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Упражнения и задачи: 

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной 

концентрации. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.  

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Кислотно-основные индикаторы.  

Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Способы 

получения солей. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации: 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Практическая работа 6 



Решение экспериментальных задач по теме: «Важнейшие классы неорганических соединений.» 

Лабораторные опыты: 

Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, амфотерных 

гидроксидов и солей. 

Упражнения и задачи: 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Раздел 2 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. 

 

Тема 7 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, 

периоды. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых периодов. Электронные схемы и 

электронно-графические формулы. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг Д.И.Менделеева. 

Демонстрации: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Физические свойства щелочных металлов. 

Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов.  

Взаимодействие натрия и калия с водой.  

Физические свойства галогенов.  

Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и иодом. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на основные характеристики атома химического элемента.  

Упражнения на сравнение свойств химических элементов на основании их положения в ПСХЭ 

Д. И. Менделеева. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам. 

 

Раздел 3 Строение вещества. 

Тема 8 Химическая связь. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  



Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

Упражнения и задачи:  

Упражнения на определение типа химической связи в соединениях; составление схем 

образования связей в соединениях. 

Упражнения на определение степени окисления элементов в соединении; составление формулы 

вещества по степени окисления элементов. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Ряд электроотрицательности химических элементов. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам. 

 

9 класс 

 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 9 класс» Рабочая программа раскрывает 

содержание обучения химии в 9 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч в 

год (2 ч в неделю).  

Рабочая программа обновлена в соответствии с федеральной рабочей программой по биологии 

в части предметных результатов». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направ-

лении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному много-

образию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков само-

стоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собствен-

ную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструмен-

тальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литера-

турой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моде-

лирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, пра-

вах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координа-

ции различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать парт-

нёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно раз-

решать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтер-

нативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты 

    К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный 



объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 

коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

определять валентность   и   степень   окисления   химических   элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона 

по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 

больши периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); характеризовать (описывать) 

общие и специфические химические свойства простых и сложных веществ, подтверждая 

описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 



применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций, естественно- научные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

                           Содержание курса химии 9 класс. 

                            (2ч в неделю, всего - 68 часов) 

 Повторение курса химии 8 класса (5ч) 

1. Расчёты по химическим уравнениям. 

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете строения атомов. 

3. Химическая связь. Ионная связь.  Ковалентная связь, её отличия от ионной. 

4. Химические свойства неорганических соединений. 

5. Химические свойства неорганических соединений. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч).  

Тема 1. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций  с помощью 

метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. 

Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А. Каблукова и других ученых. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно – 

восстановительных реакциях. Кристаллогидраты. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

 



Раздел 2. Многообразие веществ -неметаллов(31ч) 

Тема 3. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 4. Кислород и сера  

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. 

Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Контрольная работа № 2 по темам»Галогены. Кислород и сера» 

Тема 5. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота 

и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение. 

Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств.  

Контрольная работа № 3 по темам »Азот. Фосфор . Соединения этих элементов» 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 



Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами 

стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №4по теме «Углерод и кремний»  

 Раздел 3. Многообразие веществ - металлов (13ч) 

Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды 

и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №5 по теме «Общие свойства металлов» 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 9 класс» Рабочая программа раскрывает 

содержание обучения химии в 9 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч в 

год (2 ч в неделю).  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направ-

лении личностного развития: 

8) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

9) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 



науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному много-

образию современного мира; 

10) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

11) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

12) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей; 

13) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков само-

стоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

14) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

15) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 
видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

13) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

14) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

15) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собствен-

ную позицию, формулировать выводы и заключения; 

16) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

17) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструмен-

тальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

19) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литера-

турой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

20) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моде-

лирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

21) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, пра-

вах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

22) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

23) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 



решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой сложности; 

24) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координа-

ции различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать парт-

нёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно раз-

решать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтер-

нативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превраще-

ниях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естество-

знания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оцени-

вать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, ис-

пользуемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлени-

ями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависи-

мость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их пре-

вращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образо-

вания, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологиче-

ских проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
 

                            Содержание курса химии 9 класс. 

                            (3ч в неделю, всего - 102 часов) 

 Повторение курса химии 8 класса (10ч) 
6. Расчёты по химическим уравнениям. 

7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете строения атомов. 

8. Химическая связь. Ионная связь.  Ковалентная связь, её отличия от ионной. 

9. Химические свойства неорганических соединений. 

10. Химические свойства неорганических соединений. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (30 ч).  
Тема 1. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций  с помощью 

метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

 



Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. 

Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А. Каблукова и других ученых. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно – 

восстановительных реакциях. Кристаллогидраты. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ -неметаллов(42ч) 
Тема 3. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в 

воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Тема 4. Кислород и сера  

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на 

сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».   

Тема 5. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота 



и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение. 

Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота, ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными 

и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств.  

 Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. 

Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с 

видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 
Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2по теме «Неметаллы»»  
 Раздел 3. Многообразие веществ - металлов (18ч) 

Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды 

и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 
  

 



 

  



2.2.2.13. Изобразительное искусство 

5-7 класс 

Особенности программы курса «Изобразительное искусство» заключаются в следующем: 

 в программе учитываются основные идеи и положения ООП школы по формированию универсаль-

ных учебных действий начальной ступени; 

 предусмотрено развитие основных видов деятельности, определённых программой начального об-

щего образования; 

 внесены изменения в целеполагание: прописаны личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты изучения с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 обозначен раздел «Характеристика учебного процесса».  

             
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Программа по изобразительному искусству для 5-8 классов конкретизирует содержание предмет-

ных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изуче-

ния тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы и способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности восприни-

мать его исторические и национальные особенности. 

Цели: 
• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность постоян-

ного общения с искусством 

Задачи: 
• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в 

жизни и искусстве 

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры. 

 

Место и роль учебного курса изобразительного искусства в овладении обучающимися требований 

к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в 

жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-8 классов Программа строится так, 

чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Преду-

сматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительно-

сти. Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания окру-

жающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру че-

ловека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и понимать 

других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории культуры.  



 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как ду-

ховную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску ис-

тины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтети-

ческих искусств, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами искус-

ства и сложным многоголосием современного искусства.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выраже-

ния: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; объемно-простран-

ственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 

материалами.   

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить проч-

ные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В программе нет меха-

нических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных, 

человеческих связей со всем миром художественной и эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной школы.  В отличие 

от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных искусств в их синкре-

тическом единстве, основная школа построена по принципу углубленного изучения каждой группы 

видов искусства. 

класс, или первый год основной школы, посвящен изучению  группы декоративных искусств,  в кото-

рых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными 

и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-

декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции зодчества. 

- 8 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной  изменчивостью  в   истории  искус-

ства. В свою  очередь, изучая  изменения  языка  искусства,  изменения как будто бы внешние, мы на 

самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит жи-

вому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. По-

этому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ро-

лью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. Неменской, 

С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского.  

  Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного  об-

разовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного 

предмета с учетом  межпредметных  и  внутри предметных связей, логики учебного процесса, возраст-

ных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой дея-

тельности учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при про-

хождении отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение растений, жи-

вотных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искус-

стве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), фи-

зикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры 

натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти животных; рисованием 

по представлению иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям, тематическими ком-

позициями (графическими, живописными, декоративными), плоским и объемным изображением 



формы предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек; конструктив-

ным анализом произведений изобразительного искусства. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 Учебный план школы № 319 на этапе основного общего образования включает - 34 ч, из расчёта 

1 ч в нед для изучения курса «Изобразительное искусство».  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, до-

полнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель ди-

ректора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программ. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа и учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

«Изобразительное искус-

ство. Рабочие про-

граммы. Предметная ли-

ния учебников под ред. 

Б.М. Неменского. 5-9 

классы. – М.: Просвеще-

ние, 2014.»  

 

сайт Минобранауки Рос-

сии 

htpp://www.mon.ru/ 

  

Учебники: 

 

Неменская Л.А.Изобра-

зительное искусство. Ис-

кусство в жизни чело-

века. 6 класс: учебник 

для общеобразователь-

ных организа-

ций/Л.А.Неменская; под 

ред.Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2013. 
«Изобразительное искус-

ство. Искусство в жизни 

человека. Методическое 

пособие. 6 класс»; под ре-

дакцией Б.М.Неменского 

.-М.:Просвещение,2012 
Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное ис-

кусство. Дизайн и архи-

тектура в жизни чело-

века. 7 класс: учебник 

для общеобразователь-

ных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гу-

ров; под ред.Б.М. Немен-

ского. – М.: Просвеще-

ние, 2013. 

Учителя 

 

Программа « 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. Ра-

бочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

ред. Б.М. Не-

менского. 5-

9 классы. – 

М.: Просве-

щение, 

2014.»; 

Горяева Н.А. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. Де-

коративно-

прикладное 

искусство в 

жизни чело-

века.5 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

организаций 

/Н.А. Горя-

ева, 

О.В.Остров-

ская;  под 

ред.Б.М. Не-

менского. – 

М.: Просве-

щение, 

2014.191с. 

Ученика 

 

Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - М.: 

ООО «Аванта+», 2006; 

Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – 

М.: Астрель, 2002. 

 Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – 

М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

Музейные головоломки  http://muzeinie-

golovolomki.ru/ 

Художественная галерея Собрание работ всемирно 

известных художни-

ков  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-

online.ru/ 

Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=1

84&episode_id=502&=5 

Сайт словарь терминов искусства  

http://www.artdic.ru/index.htm    

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5


Г.Е.Гуров, А.С. Питер-

ских. «Изобразительное 

искусство. Дизайн и ар-

хитектура в жизни чело-

века.Методическое посо-

бие.7-8 классы по редак-

цией Б.М.Неменского. -

М.:Просвещение,2012 
Питерских А.С. Изобра-

зительное искусство. 

Изобразительное искус-

ство в театре кино на те-

левидении. 8 класс: учеб-

ник для общеобразова-

тельных организаций 

/А.С.Питерских; под 

ред.Б.М. Неменского. – 

М.: Просвеще 

 

Твоя мастер-

ская: рабо-

чая тетрадь 

для 5 класса 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

/Н.А.Горя-

ева ; под ре-

дакцией 

Б.М.Немен-

ского.-

М.:Просве-

щение,2014 

 Н.А.Горяева 

«Изобрази-

тельное  ис-

кусство. Де-

коративно-

прикладное 

искусство 

.Методиче-

ское посо-

бие.5 класс» 

/ под ред. 

Б.М. Немен-

ског.-

М.:Просве-

щение,2012 
Горяева Н.А. 

Уроки изоб-

разитель-

ного искус-

ства. Деко-

ративно-

прикладное 

искусство в 

жизни чело-

века. По-

урочные раз-

работки. 5 

класс / 

Н.А.Горя-

ева; под ред. 

Б.М.Немен-

ского. – М.: 

Просвеще-

ние, 2012. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 



Учащиеся должны знать: 

 - истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 - особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с приро-

дой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, мно-

жественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 - семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 - несколько народных художественных промыслов России; 

Учащиеся должны уметь: 

 - пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  Жостово  и др.) 

 - различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Запад-

ной Европы 17 века); 

 - различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-при-

кладного искусства ( художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

 - выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классиче-

ского, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так 

же видеть единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения; 

 - уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 - умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народ-

ного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элемен-

тов; 

 - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 - владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных декоративных композиций.  
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Учащиеся должны знать:  
 

 - о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

 - о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представ-

ление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 - о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искус-

стве, ее претворении в художественный образ; 

 - основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

 - ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

 - особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

 - основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

 - о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 



 - пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первич-

ными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 - видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения го-

ловы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспек-

тивы; 

 - видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

 - создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по вооб-

ражению; 

 - активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную кар-

тину мира, присущую произведению искусства.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображе-

нию), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;  
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 5-7 КЛАССЫ 

Личностные результаты   

Учащиеся 5 класса должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными мате-

риалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Учащиеся 6 класса должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусств; 
-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, пред-

ставленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оцени-

вать явления окружающего мира и искусства; 
 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализиро-

вать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

Учащиеся 7 классов должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство»: 
    - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осозна-

ние своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам семьи; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и  струк-

турировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей уча-

щихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности. 

5  класс: 
-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности; 
-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к самостоятель-

ным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результатов 

6 класс: 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления чело-

века 

7 классы: 

 - 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; 

- 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 ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

5 - 6 классы: 



-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-цен-

ностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, са-

мовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выра-

жения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-

ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современ-

ности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном ис-

кусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты че-

ловека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных ви-

дах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических уме-

ний и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

7  классы: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-цен-

ностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, са-

мовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выра-

жения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-

ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современ-

ности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном ис-

кусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты че-

ловека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных ви-

дах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических уме-

ний и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 



– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного художе-

ственного творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззре-

ния народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопе-

реживанию. 

     Учащиеся 5 класса научатся распознавать: 
-знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, моти-

вов; 

-знать несколько народных художественных промыслов России, историю их возникновения и развития 

(Гжель, Жостово, Хохлома); 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 

 -различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искус-

ства; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне); 

 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, де-

тали интерьера определённой эпохи); 

создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных народных промыс-

лов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

 

 владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы, объема, 

пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в материале. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

должны знать/понимать: 

• несколько  народных художественных промыслов России, историю их возникновения и развития 

(Гжель, Жостово, Хохлома) 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искус-

ства; 

уметь: 

.  владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы, объема, 

пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в материале. 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён  Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-при-

кладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 

 

Учащиеся 6 -7 класса научатся распознавать: 

- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 

- основные жанры изобразительного искусства; 

 

- известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, 

Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 

-  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 



 

-  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, 

выражение лица; 

 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воз-

душной перспективы; 

 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 

- пользоваться различными графическими техниками, оформлять выставки работ своего класса в 

школьных интерьерах  

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

  

Формы текущего контроля: устная, письменная, в виде тестового контроля, изовикторин, изо-

кроссвордов, а также контрольны художественно-практические заданий. В качестве методов диагно-

стики результатов обучения будут использоваться конкурсы, выставки, викторины и др. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствоввать суть вопроса. 

3. Исренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческих работ. 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как органи-

зована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выра-

жена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует вы-

разительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного об-

раза, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей ра-

боты. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 5 КЛАСС 

 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

Посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народ-

ными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-деко-

ративный язык изображения, и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущая как народ-

ным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление про-

граммы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколе-

ниям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру.  Об-

разный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искус-

стве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно 

можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная 

стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку.  Именно поэтому выработка у школь-

ников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать 

единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта 

нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-8ч. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трех-

частной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные изображения, их 

условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. 

Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в про-

странство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые дей-

ствия народного праздника, их символическое значение.  

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности 

глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и де-

кора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Горо-

дец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 12ч. 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль ис-

кусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. Декора-

тивное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, 

эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших со-

словий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства гераль-

дики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора 

одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 6ч. 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие ма-

териалов и техник современного декоративно – прикладного искусства Пластический язык материала 

и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоратив-

ной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реали-

зация выбранного замысла в определенном материале. 



«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 КЛАСС 

    Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу тематического 

деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это 

позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип единства 

восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 
Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)   

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и 

богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в 

живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека 

в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории искусства. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (7 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История 

возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение 

в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает пред-

ставления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разно-

видностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль 

тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 
«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 7 КЛАСС 

Содержание программы «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса направлено 

на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-

целостном отношении к окружающему миру и искусству.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит жи-

вому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобра-

жает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с 

ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Темы, изучаемые в 7 классе, являются 

прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искус-

ства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искус-

ства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания слож-

ности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы гра-

мотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного 



языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искус-

ства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на 

самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Основные разделы программы для 7 класса: 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека» - 8ч. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в евро-

пейском и русском искусстве. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» - 8ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исто-

рический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10ч. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобра-

зительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» - 8ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. История 

искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность 

художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре. 

 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 8 КЛАСС 

Данная программа является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зритель-

ных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение 

– непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

       В 8 классе первое полугодие учебного года посвящено содержанию и языку двух видов кон-

структивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобра-

зительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны мно-

гими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходи-

мых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. Архи-

тектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только эле-

ментарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты.  

     Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, явля-

ется рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы простран-

ственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объ-

екты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-

пространственной.  

Изучение конструктивных искусств   в 8  классе  прочно опирается на большой материал преды-

дущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися (работающими по этой 

программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, декора-

тивный, конструктивный). 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посред-

ством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

8 класс второе полугодие.  Этот тематический блок представляет собой расширение курса визу-

ально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, те-

левидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразитель-

ных, являются сегодня господствующими во всей системе видео-культуры.  



Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изоб-

разительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе 

развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, кон-

структивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения 

«первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визу-

альных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит большей ча-

стью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видеоис-

кусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как по-

зитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию.  

 

 

8 класс 

 

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 ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 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 психовозрастные 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. 

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 культурному наследию России через 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, – 136 часов: в 

5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования структурировано по 4 модулям.  

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» (8 класс) 

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 ОБУЧЕНИЯ 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств 

на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа 

художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 



Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль 

эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над фильмом. Сложносоставной 

язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности 

для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 



Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность 

к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1) Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому 

созиданию художественного образа. 

2) Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности 

к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и 

мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.   

3) Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни.  



4) Эстетическое воспитание. 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении 

и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 

развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе 

как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, формирование 

нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-

творческой работе. 

7) Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными 

событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

● сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

● характеризовать форму предмета, конструкции; 

● выявлять положение предметной формы в пространстве; 

● обобщать форму составной конструкции; 

● анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

● структурировать предметно-пространственные явления; 



● сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

● абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной компози-

ции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

● сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

● классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

● ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

● вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установлен-

ной или выбранной теме; 

● самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

● использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и от-

бора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

● использовать электронные образовательные ресурсы; 

● уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

● выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

● самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

● понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зри-

тель), между поколениями, между народами; 

● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

● вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонен-

там, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказа-

тельно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

● публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

● взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достиже-

нии общего результата. 
 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 
● осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 



● планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

● уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

● соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

● владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих це-

лям критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

● развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

● уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства 

и собственной художественной деятельности; 

● развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать наме-

рения и переживания свои и других; 

● признавать своё и чужое право на ошибку; 

● работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудниче-

стве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» 
● знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

● понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

● иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художе-

ственного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

● иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

● знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в со-

временном театре; 

● иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

● понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом теат-

рального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического об-

раза спектакля; 

● иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в ис-

тории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Били-

бина, А. Головина и других художников); 

● иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

● объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и ак-

тёра в процессе создания образа персонажа; 

● иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предме-

тов; 



● понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культу-

рой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпре-

тации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

● иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса тех-

нологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

● уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

● иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компь-

ютерных графических редакторов; 

● уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

● различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

● объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

● понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

● иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фото-

графий известных профессиональных мастеров фотографии; 

● иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

● развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный интерес 

и внимание к окружающему миру, к людям; 

● уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной 

художественной культуре; 

● понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. 

и современном мире; 

● иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выра-

жают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

● иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

● иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

● уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь услов-

ностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

● иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных 

кадров; 

● знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

● объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

● иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

● понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального 

клипа, документального фильма; 

● иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответству-

ющих компьютерных программ; 

● иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

● иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

● иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отече-

ственных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных 

образов отечественной мультипликации; 

● осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответству-

ющей компьютерной программе; 



● иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

● объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искус-

ства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и ор-

ганизации досуга; 

● знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

● осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное простран-

ство; 

● иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

● применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и сту-

дии мультимедиа; 

● понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

● осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в 

жизни общества. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 КЛАСС. МОДУЛЬ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Практич

еские 

работы 

2 Художник и искусство театра 9 5 http://school-

collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.r

u/main 

https://myschool.edu.r

u/ 

3 Художественная фотография 8 6 http://school-

collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.r

u/main 

https://myschool.edu.r

u/ 

4 Изображение и искусство кино 9 7 http://school-

collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.r

u/main 

https://myschool.edu.r

u/ 

5 Изобразительное искусство на 

телевидении 

8 5 http://school-

collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


https://uchebnik.mos.r

u/main 

https://myschool.edu.r

u/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 23  

 

2.2.2.13. Музыка 

o  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жан-

рово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, му-

зыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композито-

ров) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведе-

ниях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтере-

сованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуаль-

ной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его вырази-

тельных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и му-

зыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музы-

кально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмо-

ционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в 

которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребёнка в мир 

музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения кото-

рого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой Музыкальной 

культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 

самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; принцип три-

единства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, 

сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ори-

ентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития человеческой 

памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачёва, «в преодо-

лении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) 

https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


— показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание дея-

тельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Со-

хранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы ху-

дожественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, актив-

ное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровыми 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных ком-

позиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени де-

ятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представле-

ний об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на основе преемственности 

с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к оте-

чественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познаватель-

ного, социального и коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной организа-

ции и планомерному формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и вза-

имодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план школы № 319 на этапе основного общего образования включает 136 учебных ча-

сов для изучения курса «Музыка», по 34 часа в каждом учебном году, из расчета 1 час в неделю. 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразо-

вательных организаций. В комплект входят следующие издания авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

УЧЕБНИК 

«Музыка 5 класс» 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА ((ЭФУ) 

«Музыка 5 класс» 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс» 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3) 

«Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы» 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 



— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и со-

переживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответ-

ственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения ху-

дожественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходи-

мые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном про-

екте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образова-

ния и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей ду-

ховной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного раз-

вития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценност-

ного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного об-

раза; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую дея-

тельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 



— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с те-

атром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и клю-

чевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музы-

кально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и иссле-

довательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

По окончании курса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искус-

ству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, разли-

чать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, участ-

вовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; вы-

сказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической направ-

ленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с музицирова-

нием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выста-

вок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной тер-

минологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, му-

зыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

 
   ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Периодический контроль в конце каждого раздела и промежуточная аттестация по четвертям прово-

дятся в форме творческих заданий, сообщений, презентаций и проектов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего образо-

вания представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 



Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом 

«Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средо-

точие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфо-

нической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии му-

зыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтиче-

ские, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей му-

зыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобрази-

тельного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их тра-

диции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнитель-

ской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей куль-

туры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной во-

кальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, об-

разы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народ-

ным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное,     скази-

тельное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной тради-

ции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодей-

ствие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь му-

зыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зри-

тельных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских ком-

позиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка рели-

гиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки 

с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных компо-

зиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие му-

зыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 



Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Вы-

дающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллек-

тивы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (сим-

фония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о 

различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, ака-

демический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; 

виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джа-

зовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обще-

стве. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразую-

щая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций му-

зыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 

музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение тра-

диций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником музыки авторов Г. П. Сер-

геевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс». 

 

6 класс 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности 

к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом мно-

гообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и со-

временном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музы-

кальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности 

к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимо-

связь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умений; 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эсте-

тическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 



идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка 

открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравствен-

ного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

      Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться учебниками предметной линией с «1 

по 8» классы основного общего образования по  УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., М.Просвеще-

ние,  2017г.   «Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, со-

временные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

Личностные результаты: Личностные результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные каче-

ства,  сформированность основ гражданской идентичности.Личностные результаты отражаются в ин-

дивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»:- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; целостный, 

социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, куль-

тур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей;- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности;- уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотруд-

ничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценност-

ном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 
       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, не-

скольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, про-

являющиеся в познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприя-

тия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкаль-

ных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 



         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 

с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления ана-

логий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных но-

сителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 
      Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, ле-

жащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкаль-

ных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) му-

зыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пла-

стических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Учащиеся должны научиться: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 



 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-

ной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 



 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 
  

Текущий контроль осуществляется после изучения основных тем в течение четверти. Промежу-

точный контроль по окончании каждой четверти. Итоговый: в конце года – тестирование, использу-

ются творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины. 

Государственная итоговая аттестация по данному предмету не проводится. 

Содержание программы 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

 Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство поэ-

тического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композито-

ров. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный кон-

церт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, рек-

вием). Полифония и гомофония. Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Музыкальный материал для слушания: 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

 Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

 Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

 Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

 Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B. Жуковского. 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть) C. Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши 

 Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

 Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. Гаврилин. 



 Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. 

 В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

 Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. 

 Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

 Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцене  (фрагменты) К. Орф. 

 Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст 

Л. Гинзбурга. 

 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

 Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 Бог осушит слезы. Спиричуэл. 

Музыкальный материал для пения: 

 Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

 Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульги-

ной. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и му-

зыка Б. Окуджавы. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика ху-

дожественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной прин-

цип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодей-

ствие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Вы-

разительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  Не программная  му-

зыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квар-

тет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Музыкальный материал для слушания: 

 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю.Левитанского. 



 Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

 Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

 Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. 

 Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

 Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

 Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

 Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

 Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

 Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического ор-

кестра.  

 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 

Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

 Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривер-

диев, слова Р.      Рождественского. 

 Город Нью - Йорк. Блюз. 

 Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

 Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

 Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

  

Музыкальный материал для пения: 

  Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

 Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

 Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

 Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Стру-

кова. 

 Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

 

7 класс 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 



Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, спо-

собности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом мно-

гообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и со-

временном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музы-

кальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности 

к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умений. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстети-

ческом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка 

открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравствен-

ного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

     Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться учебниками предметной линией  с «1 

по 8» классы основного общего образования по  УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., М.Просвещение, 

2017г. «Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современ-

ные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное само-

сознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  
Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего образования должны 

отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фоль-

клора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;  



 целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-

ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; уважительное отношение к культуре дру-

гих народов;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

Метапредметные результаты: 
       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, не-

скольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, про-

являющиеся в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установле-

ния аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа му-

зыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 
      Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, ле-

жащих в основе современной научной картины мира: 



   формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нрав-

ственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально - творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фоль-

клору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, инто-

национно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально 

– пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

  

Ученик научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 



 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-

ной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 
  

Форма организации учебного процесса:групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды организации учебной деятельности:урок-игра, урок-концерт, урок-беседа, урок-путешествие, 

экскурсия, выставка.  

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учеб-

ных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викто-

рины, уроки-концерты. 



  

. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народ-

ного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искус-

ства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельно-

сти помогает учащимся приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллек-

тивное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импрови-

зации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учаще-

гося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвое-

ние первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий му-

зыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, 

ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, 

прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчиво-

сти, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного 

творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

«Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в произве-

дениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите 

и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 

творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

 Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия 

— Запад1. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, ли-

рические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сце-

нических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический 

и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического разви-

тия образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматиче-

ском спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содер-

жания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.  

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 



Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэб-бер. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.  

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляц-ковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 

Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз 

и др.). 

  

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 
 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, со-

натно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенно-

стями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интер-

претации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащи-

мися содержания музыкальных образов. 

Рабочая программа сформирована по модульному принципу. Возможны изменения подачи 

материала в зависимости формы обучения: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

  

Примерный перечень музыкального материала 
Соната № 11. В.-А. Моцарт.  

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

Соната № 2. С. Прокофьев.  

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  

Симфония № 40. В.-А. Моцарт.  

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  



Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз 

и др.).  

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 8 класс составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, с учё-

том примерной программы по музыке Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка 5 – 8 классы». Про-

грамма рассчитана на 1 год (1 час в неделю, 34 часа в год) и сформирована по модульному принципу. 

Возможны изменения подачи материала в зависимости формы обучения: очная, дистанционная, 

очно-дистанционная. 

  

Учебно-методический комплект 

Примерная программа по музыке. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской – 

М.: Просвещение, 2016. 

Музыка. 5—8 классы.  Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

И. Э. Кашекова — 5-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2017. 

Учебники, реализующие рабочую программу:  

1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8кл. – М.: Просвещение- 2019. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер, колонки 

3.Экран. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Синтезатор 

2. Фортепиано 

       Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических стилей 

и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литера-

турным первоисточникам музыкальных произведений), нотные и поэтические тексты песен, изобра-

жения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и репродукции картин круп-

нейших центров мировой музыкальной культуры. 

Ресурсы Интернет 

Музыка | Электронные образовательные ресурсы 

https://www.mariinsky.ru/kids/playbill -  Мариинский – детям: видео, билеты, конкурсы…. 

Партитуры - Каталог файлов - MnogoNot   - нотные партитуры 

Культура   - Информационный портал 

http://www.school.edu.ru/  - Федеральный Российский образовательный портал 

http://catalog.prosv.ru/item/15330 - сайт издательство « Просвещение» (ссылка на рабочие программы) 



Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты 

«Искусство» (приложение к газете «Первое сентября»): http://1september.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

   

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования к результатам предметной области «Искусство», планируемые результаты 

освоения предмета «Музыка»:  

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, роман-

тических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произ-

ведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной му-

зыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компо-

зиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инстру-

ментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, со-

временных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инстру-

ментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 



• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музы-

кальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осозна-

ния специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-со-

прано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, ака-

демические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы ин-

дивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощае-

мые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных му-

зыкальных  исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспро-

изведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, об-

рядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кан-

таты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального ис-

кусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ори-

ентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

Форма организации учебного процесса: 

• групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды организации учебной деятельности: 

• Урок-игра, урок-концерт, урок-беседа, урок-путешествие, экскурсия, выставка.  

Виды контроля: 

• вводный, текущий, итоговый; 

•  фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

• самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих 

и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты 

  

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

1. Знание научное и знание художественное (Диагностические материалы) Текущий - пись-

менный контрольная работа 

Музыкальная викторина 

15 Обобщение по теме: "Классика и современность» Итоговый  Тесты 

Музыкальная викторина 

33 Обобщение по теме: «Традиции и новаторство  в музыке». Итоговый  контрольная ра-

бота 

(тест) 

Музыкальная викторина 

   

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

    Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержа-

тельными линиями: «Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке». Предлагае-

мые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления об музыкальном 

искусстве.  Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, 

основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность 

и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их суще-

ствование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой 



и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в со-

временной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных 

традиций.  

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на 

человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, 

война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Единство формы и со-

держания произведения искусства.  

Современность в музыке и литературе. Пространственно-временные искусства. Средства художе-

ственной выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художе-

ственно-творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой 

и историей. 

 Драматургия — основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение 

танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства 

на зрителей. Современные технологии в искусстве.  Компьютерная графика как область художе-

ственной деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной 

информации, полученной из реального мира. Применение данной технологии в изобразительном ис-

кусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэф-

фекты в кинематографе.  

Соотношение технических характеристик и художественной основы получаемого творческого про-

дукта. Различия в восприятии визуального произведения: классического и с использованием компь-

ютера. Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных 

спектаклей, радиопередач и кинофильмов.  

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. 

Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании произведений 

искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения действительности.  

Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изобра-

жения подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, 

объёма. Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

 Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном пространстве: 

способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человече-

ства. Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. Взаимодополне-

ние выразительных средств разных видов искусства. Значение искусства в духовном и интеллекту-

ально-творческом развитии личности. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. 

Классическая музыка в современных обработках. Страницы музыкальной летописи Санкт-Петер-

бурга. Творчество петербургских композиторов.  

 

 

   



2.2.2.14. Технология 

5 класс 

Цели и задачи программы 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, получен-

ного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их про-

фессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентиро-

ванного мировоззрения.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Технический труд» являются разделы «Со-

здание изделий из конструкционных и поделочных материалов», «Электротехнические работы», «Тех-

нологии ведения дома», «Творческая, проектная деятельность», «Ремонтные работы» 

Рабочая программа в целом соответствует примерной программе основного общего образования по 

технологии по направлению «Технический труд».  

Представленные в примерной программе разделы «Создание изделий из конструкционных и поделоч-

ных материалов», «Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и техноло-

гической документации», «Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование», 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Творческая, проектная деятельность» 

стали основными модулями данного курса. 

Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программы обучения после 

изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. 

Цели программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой де-

ятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и исполь-

зования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и про-

фессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображе-

ния, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчиво-

сти, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в само-

стоятельной практической деятельности. обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучаю-

щихся; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определе-

ния обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жиз-

ненных планов,  в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональ-

ной деятельности. 

  

 

Задачи программы: 

 



 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизиро-

ванного труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами управ-

ления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ 

наук. 

 Ознакомление учащихся с миром профессий. 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи. 

 Ознакомление с основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, 

являются: 

 Проявление познавательных интересов в технологической деятельности 

 Развитие трудолюбия и ответственности 

 Овладевание  правилами и нормами научной организации умственного и физического труда 

 Самооценка своих способностей  

 Становление самоопределения в будущей профессиональной деятельности 

 Осознание необходимости труда как условия эффективной социализации  

 Готовность к ведению домашнего хозяйства. 

 

Метапредметные – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

технологии в основной школе, являются: 

 Алгоритмизированное планирование деятельности 

 Определение рациональных способов решения задачи  

 Комбинирование алгоритмов деятельности 

 Решение нестандартных проблем 

 Самостоятельная организация технологического процесса 

 Моделирование предметов и процессов 

 

           Предметные включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения технологии в основной 

школе отражают: 

   Рациональное  использование информации 

    Оценка свойств материалов и областей их применения 

    Ориентация в средствах труда 

    Владение методами чтения и составления технологической информации 

    Проектирование последовательности трудовых операций 



    Соблюдение норм и правил безопасности труда 

    Контроль за трудовой деятельностью 

    Выявление допущенных ошибок и способов их исправления 

    Документирование результатов труда 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

 

       В конце учебного курса учащиеся смогут знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 конструкторскую и технологическую документацию, технологический процесс. 

 какие свойства  конструкционных материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, сверлильного станка. 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного инстру-

мента; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них ра-

бочим частям; 

 виды пиломатериалов;  

 принципы ухода за одеждой и обувью 

 правила безопасной работы с материалами и инструментами. 

 

уметь: 

  рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда. 

  выполнять основные операции по обработке древесины и металлов ручными      инструмен-

тами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим  картам 

графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты. 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлиль-

ном станке; 

 соединять детали из конструкционных материалов склеиванием, на гвоздях, шурупах,   заклеп-

ках, фальцевым швом. 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины . 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных матери-

алов. 

Место предмета в учебном плане 

  При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные учебные 

планы по программе «Технология. Технический  труд» 5 класс, в соответствии с которыми, на изуче-

ние  еженедельно отводятся два часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 не-

дели , т.е.  68часов. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.  Учебник «Технология. 5 класс» Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, Ю.Л. Хотунцев и др. 

2. Справочник по трудовому обучению: Обраб. Древесины и металла, электротехн. И рем. работы: 

Пособие для учащихся 5-7 кл./ И. А. Карабанов, А. А. Деркачев, В. А. Юдицкий и др.: Под ред. И. А. 

Карабанова. – М.: Просвещение,1991.-239 с.: ил.- ISBN 5-09-001448-5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Ведение в технологию (6 часов)  

Преобразующая деятельность человека и технологий .     Проектная деятельность(4 часа)    

Основные теоретические сведения  

Учебная проектная деятельность и проектная культура. Преобразующая деятельность человека и 

технологии.  Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. 

Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Проект. Проектирование. 

Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная 

культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, конструкторско-технологический, 

заключительный. 

Практические работы 

Заполнение таблицы «Виды продукции производственных технологий»                      

Основы графической грамоты  (2 часа) 

Основные теоретические сведения  

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной 

жизни и профессиональной  деятельности человека. Области применения графики и ее виды. 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок . Масштабы , виды 

линий . 

Практические работы 

Выполнение простейшего чертежа – развёртки нагубника для тисков . 

                          Техника. Машиноведение     (2 часа) 

Механизмы технологических машин ( 2 часа ) 

Основные теоретические сведения 

Основные понятия о машинах. Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. 

Детали механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических 

схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. Устройство настольного сверлильного 

станка . 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов.  

Объекты труда 

Механизмы оборудования школьных мастерских. 

 Технологии получения и преобразования древесины и                           искусственных  древесных 

материалов  (18  часов) 

 

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей   (16 часов) 

Основные теоретические сведения  

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и 

свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных 

деталей. Технологическая карта и ее назначение.  Верстак, его устройство. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей.  

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: цвету, текстуре.  

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных 

материалов  по внешним признакам.  

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, размеров 



детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и 

закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров 

заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и  наличия пороков материала; 

определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической формы с 

использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с 

криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; 

сверление технологических отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной 

шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение 

деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и 

их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов.  

Варианты объектов  труда 

Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-прикладные 

изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент. 

Техника плоского  и глубокого выжигания,  устройство и назначение электровыжигателя,  

подготовка  материалов к работе Процесс выжигания рисунков на фанере , требования к безопасным 

приёмам работы , способы нанесения рисунка на основу . Домовая пропильная резьба. Отделка 

красителями, лаком . 

Практические работы 

Отделка выжиганием и нанесением лакокрасочного покрытия  изделий из фанеры и древесины . 

Варианты объектов труда 

Разделочные доски , подставка под карандаши и ручки . 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (18 часов) 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16часов) 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы 

получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и проволоки. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металла  и особенности их выполнения: правка тонколистового 

металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, 

гибка,  отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 

технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины 

заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала 



изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном 

верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными 

инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной 

шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  правка 

заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и 

слесарного угольника;  резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий 

пробойником,  опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; 

обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины 

заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с 

использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-

огородный инвентарь. 

Технологии ведения дома (2 часа) 

 Понятие об интерьере.  Планировка кухни. Оформление кухни. (2 часа) 

 Основные теоретические сведения 

Понятие об интерьере.  Планировка кухни. Оформление кухни. Интерьер комнаты школьника. 

Планировка помещений жилого дома (квартиры).Уборка жилища по – научному. Технология «умный 

дом».  Уход за одеждой и обувью. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления 

пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и компьютере. Принципы и средства создания интерьера дома. 

Технологии ремонта жилых помещений. Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор 

комнатных растений и уход за ними. 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт.  

Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Уход за окнами. Способы утепления окон 

в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы 
 

Поиск и презентацию информации по истории интерьера народов мира; 

Выполнение  эскизов интерьера кухни; столовой; кухни-столовой;  элементов декоративного оформ-

ления столовой; 

Варианты объектов труда 

Макет кухни, столовой (по выбору 

                             Электротехнические работы (4 часа) 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока 

(2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.  

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 



Модели низковольтных осветительных  устройств. 

Роботы. Электроника в робототехнике (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о принципах работы роботов. Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и 

мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. Подводные роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Строительные роботы. Космические роботы. Сервисные роботы. 

Шагающие роботы. Круиз-контроль. Программирование роботов. Знакомство с логикой. Алгоритмы. 

Исполнитель алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный 

алгоритм. Циклический алгоритм. Программирование на высоком и низком уровнях. Что понимает 

ком 

                     Современные и перспективные технологии (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения  

и технологии получения материалов с заданными свойствами. 

Основы проектирования  ( 6 часов ) 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

(6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). Социальные проекты. Идеи 

творческих проектов. Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные 

идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера 

изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 
Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. 

Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объекты труда 

Изделия из фанеры и тонколистового металла. 

                      Технология обработки пищевых продуктов (2 часов) 

Основные теоретические сведения 

Основные сведения о пищевых продуктах. Основные способы кулинарной обработки продуктов. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. Горячие напитки. Технология 

приготовления бутербродов. 

Практические работы 

Приготовление блюд из яиц, бутербродов, горячих напитков. 

 

                             Повторение. Обобщение знаний. Резерв (2часа) 

 

Тематическое планирование 

 

Тема урока 
Количество 

часов 

Введение в технологию 6 

Техника. Машиноведение. 2 

Технологии получения и преобразования древесины и                           

искусственных  древесных материалов   
18 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 

Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов (16 часов) 

18 

Технологии ведения дома 2 



Тема урока 
Количество 

часов 

Электротехнические работы 4 

Современные и перспективные технологии 2 

Основы проектирования. Творческая и проектная 

деятельность» 

6 

Технология обработки пищевых продуктов 2 

Повторение. Обобщение знаний. Резерв. 2 

Итого 68 

 

6 класс 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобра-

зующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение уча-

щимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Техно-

логии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся 

от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего обра-

зования являются: обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и социальных технологий и перспектив их развития; освоение технологического под-

хода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения обучаю-

щихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; овладение 

распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда; развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, от-

ветственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных про-

фессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности на при-

мерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; формирова-

ние информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую 

очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

  При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные учебные 

планы по программе «Технология» 6 класс, в соответствии с которыми, на изучение еженедельно от-

водятся два часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели , т.е.  68часов. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО при изучении учебного предмета «Технология» обу-

чающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. Рабочей про-

граммой предусмотрено выполнение проектов: 

  

Классы 

  

Формы 

  

Количество часов 

6 класс всего 



контроля 

Защита проекта 
  

1 

  

1 

Практические работы 
  

10 

  

10 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

Программа и учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

сайт Минобранауки России 

htpp://www.mon.ru/ 

Учебник «Технология. 6 

класс» Е.С. Глозман, Е.Н. 

Кудакова, Ю.Л. Хотунцев и 

др. 

Справочник по трудовому 

обучению: Обраб. Древе-

сины и металла, электро-

техн. И рем. работы: Посо-

бие для учащихся 5-7 кл./ И. 

А. Карабанов, А. А. Дерка-

чев, В. А. Юдицкий и др.: 

Под ред. И. А. Карабанова. – 

М.: Просвещение,1991.-239 

с.: ил.- ISBN 5-09-001448-5 

  

  

Учителя 

  

Боровков, Ю. А. Технический 

справочник учителя труда: посо-

бие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. 

Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – 6-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Просвеще-

ние,2009. 

  

Ворошин, Г. Б. Занятие по тру-

довому обучению. 5 кл. Обра-

ботка древесины, металла, элек-

тротехнические и другие ра-

боты, ремонтные работы в быту: 

пособие для учителя труда/ Г. Б. 

Ворошин, А. А. Воронов, А. И. 

Гедвилло [и др.]; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Просвещение, 

2009 

  

Коваленко, В. И. Объекты труда. 

5 кл. Обработка древесины и ме-

талла: пособие для учителя / В. 

И. Коваленко, В. В. Кулененок. 

– М.: Просвещение, 2009. 

  

Рихвк, Э. Обработка древесины 

в школьных мастерских: книга 

для учителей технического 

труда и руководителей кружков 

/ Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 

2010. 

  

А.И. Карабанов Технология об-

работки дерева: 5-9 кл. М.: Про-

свещение, 2004 

  

Муравьев Е.М. Технология об-

работки металлов: 5-9 кл. М.: 

Просвещение, 2004 

Ученика 

  
https://pchelkinks.wixsite.co

m/uchusam 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 
  

Личностные результаты: 
 Проявлять интерес, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, истории, 

традициям, ценностям народов России и народов мира; 

 Оценивать собственные поступки, поведение; 

 Проявлять уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

 Проявлять ответственность за результаты своей деятельности и трудолюбие; 

 Выражать желание  к познанию технологических процессов; 

 Участвовать в жизнедеятельности общественного объединения, класса; 

 Проявлять собственный лидерский потенциал; 

 Соблюдать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в школе, на 

уроках технологии; 

 Придерживаться  здорового образа  жизни; 

 Ценить культурные традиции, художественные произведения; 

 Соблюдать нормы экологической культуры 

  

Метапредметные результаты: 
  

Регулятивные УУД 
1. 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 резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности. 

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

ные, 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; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния). 

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 изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/резуль-

тата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

  

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 



 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. 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; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

Коммуникативные УУД 
1. 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 и играть возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви-

валентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность 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, распреде-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 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 де-

ятельности; 

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

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

В направлении личностного развития: 
 формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Инду-

стриальные технологии»; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда; 

 формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам; 

 овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ. 

  

В метапредметном направлении: 
 формирование умений применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основных наук; 

 формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой 

деятельности; 

 развитие умения использовать дополнительную информацию при проектировании и созда-

нии объектов труда; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками ОП. 

 В предметном направлении: 

 в познавательной сфере 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 



 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применя-

емых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки кон-

струкционных и поделочных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», «Электро-

техника»; 

 владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 

 в мотивационной сфере 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при вы-

полнении работ по обработке древесины и металлов, и электротехнических работ. 

 в трудовой деятельности 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учётом характера объекта труда и тех-

нологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных оши-

бок в процессе труда при изучении учебных разделов. 

 в физиолого-психологической деятельности 

 развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выпол-

нении операций с помощью машин и механизмов; 

 развитие умения достигать необходимую точность движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 развитие умения соблюдать требуемую величину усилий, прикладываемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 в эстетической деятельности 

 овладение основами дизайнерского проектирования изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Техно-

логии обработки конструкционных и поделочных материалов», «Электротехнические ра-

боты»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

НОТ. 

 в коммуникативной деятельности  

 формирование навыков работы в рабочей группе для выполнения проекта; 

 развитие умения разрабатывать публичную презентацию и защищать проект, изделие, про-

дукт труда; 

 развитие умения разрабатывать варианты рекламных образцов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходи-

мый минимум теоретического материала. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образо-

вательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геомет-

рией при проведении расчётных и графических операций; с химией при характеристике свойств кон-

струкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных матери-

алов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; 

с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно про-

ведение интегрированных занятий. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 

проекта. 

Серьёзное внимание уделено охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, ин-

струменты и приспособления удовлетворяют психофизиологическим особенностям и познавательным 



возможностям учащихся, обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении технологических 

процессов. Организация учебного процесса обеспечит личную и пожарную безопасность при работе 

учащихся с электрическими приборами. 

В учебном процессе поставлены акценты на экологические аспекты трудовой деятельности: 

уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, 

энергии, труда. Экологическая подготовка осуществляется на основе конкретной предметной деятель-

ности. 

  

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

 характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потреби-

теля) и адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов пи-

тания. 

  

Предметные результаты: 
 читает элементарные чертежи; 

 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

 анализирует формообразование промышленных изделий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации); 

 применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (ма-

кетирование из подручных материалов); 

 характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных де-

талей из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

 получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

 получил опыт соединения деталей методом пайки; 

 получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

 строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения за-

данных свойств (решение задачи); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерни-

зации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраива-

емого программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

 характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 



 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы об-

работки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая ли-

стовые материалы); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной об-

работки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая ли-

стовые материалы); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

 имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользо-

вательского опыта; 

 может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектиро-

ванию материальных продуктов или технологических систем; 

 умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск ва-

риантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с уче-

том заданных свойств. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
  

Основы проектной и графической грамоты (4 часов) 
Основные составляющие практического задания.    

Основные составляющие творческого проекта.    

Последовательность творческого проекта.    

Основы графической грамотности.    

Современные и перспективные технологии (4 часа) 
Актуальные технологии обработки материалов.    

Перспективные технологии обработки материалов.    

Технологии сельского хозяйства. Растениеводство.   

Технологии сельского хозяйства. Животноводство. 

   

Техника и техническое творчество (2 часа) 
Технологические машины.  

Основы начального технического моделирования.    

Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов (16 

часов) 
Подготовка к работе ручных столярных инструментов.   

Токарный станок для обработки древесины.       

Работа на токарном станке для обработки древесины.    

Технология точения древесины.      

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами.  

  

Щиповые столярные соединения.      

Изготовление изделий с шиповыми соединениями.    

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (16 часов). 
Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.  

Металлы и способы их обработки.    

Измерительный инструмент - штангенциркуль.    

Рубка металлов.    



Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.    

Опиливание металлов.    

Виды соединений деталей из металла.    

Пайка металла.    

Технологии получения и преобразования текстильных  

материалов (2 часа) 
Текстильные волокна.    

Производство ткани.    

Технология обработки пищевых продуктов (4 часа) 
Технология  производства круп, бобовых и их кулинарной обработки.   

Технология приготовления блюд из круп.    

Технология производства плодовоовощных консервов.    

Особенности приготовления пищи в походных условиях.     

Технология художественно – прикладной обработки  

материалов (4 часов) 
Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы.   

Техника работы резцами по дереву.   

Технология ведения дома (2 часа) 
Интерьер комнаты школьника.    

Технология «Умный дом».    

Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники. 

Виды проводов и электроарматуры.    

Устройство квартирной электропроводки.    

Функциональное разнообразие роботов.    

Программирование роботов.    

Технологии творческой, проектной и исследовательской  

деятельности (8 часов) 
Запуск творческого индивидуального проекта.    

1 этап – поисково-исследовательский.    

Формирование цели проекта.    

Сбор информации по теме проекта.    

2 этап – конструкторско-технологический.    

Определение последовательности технологических операций.    

Разработка чертежа или технологической карты.    

3 этап – заключительный. Презентация проекта. Защита. 

  

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

Тема урока Количество часов 

Основы проектной и графической грамоты  4 

Современные и перспективные технологии 4 

Техника и техническое творчество 2 

Технологии получения и преобразования древесины и ис-

кусственных древесных материалов 
16 

Технологии получения и преобразования металлов и ис-

кусственных материалов  
16 

Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 
2 

Технология обработки пищевых продуктов 4 

Технология художественно – прикладной обработки ма-

териалов 
4 

Технология ведения дома 2 



Элементы тепловой энергетики, электротехники и робо-

тотехники 
4 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 
10 

Итого 68 

 

7-8 классы 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобра-

зующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение уча-

щимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Техно-

логии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся 

от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; развитие у обучающихся 

познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере; формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

    Учебный план Школы № 319 на этапе основного общего образования включает 102 учебных 

часов для изучения курса «Технология». В том числе: в 7 классах - 68 ч, из расчёта 2 ч в неделю, в 8 

классе - 34 ч, из расчёта 1 ч в неделю.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО при изучении учебного предмета «Технология» 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. Рабочей 

программой предусмотрено выполнение проектов: 

  

Классы 

  

Формы 

контроля 

  

Количество часов 

6 класс всего 

Защита проекта 
  

1 

  

1 

Практические работы 
  

10 

  

10 



  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Программа и учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

сайт Минобранауки 

России 

htpp://www.mon.ru/ 

  

  

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 

класс.  Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана - Граф, 2016 

– 176 с.: ил. 

  

Технология. 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / [Н.В. 

Матяш, А.А. Электов, В.Д. 

Симоненко и др.]. – 2-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 208 

с.: ил. 

  

  

Учителя 

  

Боровков, Ю. А. Технический 

справочник учителя труда: пособие 

для учителей 4–8 кл. /Ю. А. 

Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение,2009. 

  

Ворошин, Г. Б. Занятие по 

трудовому обучению. 5 кл. 

Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, 

ремонтные работы в быту: пособие 

для учителя труда/ Г. Б. Ворошин, А. 

А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.]; 

под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2009 

  

Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 

кл. Обработка древесины и металла: 

пособие для учителя / В. И. 

Коваленко, В. В. Кулененок. – М.: 

Просвещение, 2009. 

  

Рихвк, Э. Обработка древесины в 

школьных мастерских: книга для 

учителей технического труда и 

руководителей кружков / Э. Рихвк. – 

М.: Просвещение, 2010. 

  

А.И. Карабанов Технология 

обработки дерева: 5-9 кл. М.: 

Просвещение, 2004 

  

Муравьев Е.М. Технология 

обработки металлов: 5-9 кл. М.: 

Просвещение, 2004 

Ученика 

  
https://pchelkinks.wix

site.com/uchusam 

  
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов 

• находить в учебной литературе 

сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 



выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

 планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосно-

вывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового про-

дукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения ра-

бот; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выби-

рать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический про-

цесс; контролировать ход и резуль-

таты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполнен-

ного проекта: пользоваться основ-

ными видами проектной документа-

ции; готовить пояснительную за-

писку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять про-

ект к защите.  

• организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска 

новых технологических решений; 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, эконо-

мическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого про-

дукта как товара на рынке; разраба-

тывать вариант рекламы для про-

дукта труда. 

  

Раздел «Электротехника» 

• разбираться в адаптированной для 

школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические 

процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом 

необходимости экономии электрической 

энергии.  

• составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

• планировать варианты личной 

профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием 

и условиями труда по массовым 

• планировать профессиональную 

карьеру; 

• рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 



профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

  

Личностные результаты 
  

7 класс 

У обучающихся будут сформированы 
Обучающиеся получат возможность 

для формирования 

 мотивационная сфера в предметной 

технологической деятельности; 

 самостоятельность в приобретении 

новых знаний, практических уме-

ний и навыков; 

 трудолюбие и ответственность, 

стремление к эффективной трудо-

вой деятельности; 

 бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам. 

 познавательных, интеллектуальных 

способностей и интересов в пред-

метной технологической деятельно-

сти и необходимости непрерывного 

образования в современном обще-

стве; 

 мотивации образовательной дея-

тельности на основе личностно ори-

ентированного подхода. 

8 класс 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит возможность для 

формирования 

 познавательный интерес в предмет-

ной технологической деятельности; 

 представление о необходимости не-

прерывного образования в совре-

менном обществе; 

 опыт эмоционально-личностного 

отношения к ценностям народной 

культуры, опыт природоохранной 

деятельности; 

 гражданско-патриотические чув-

ства; 

 самооценка умственных и физиче-

ских способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 понятия об установках, нормах и 

правилах научной организации ум-

ственного и физического труда 

 осознания собственной индивиду-

альности 

 готовности к выбору индивидуаль-

ной траектории будущей образова-

тельной и профессиональной дея-

тельности, в соответствии с соб-

ственными интересами и возможно-

стями, и потребностями общества 

 развития теоретического, технико-

технологического, экономического 

и исследовательского мышления 

 желания учиться и трудиться в про-

мышленном производстве для удо-

влетворения текущих и перспектив-

ных потребностей 

 самооценки готовности к предпри-

нимательской деятельности в сфере 

технического труда 

  

Метапредметные результаты 
  

7 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится Обучающийся получат возможность 



научиться 

 адекватно оценивать себя, свои спо-

собности; 

 самостоятельно определять спо-

собы решения учебных, творче-

ских, исследовательских и социаль-

ных задач на основе заданных алго-

ритмов; 

 продуктивно работать, общаться и 

взаимодействовать друг с другом; 

 владеть навыками исследователь-

ской и проектной деятельности, 

определение целей и задач; 

 использовать дополнительную ин-

формацию при проектировании и 

создании объектов, имеющих лич-

ную, общественно значимую и по-

требительскую стоимость. 

 адекватно оценивать себя, свои спо-

собности; 

 видеть связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми резуль-

татами. 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 
Обучающийся получат возможность 

научиться 

 владеть основными технологиче-

скими понятиями и характеристи-

ками; 

 представлять назначение и техноло-

гические свойства материалов и 

устройств, применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

 выполнять технологические опера-

ции; 

 владеть алгоритмами и методами 

решения 

 организационных и технико-техно-

логических задач. 

 владеть систематическими поняти-

ями и объяснением их с позиций 

явлений социальной действитель-

ности; 

 использовать полученные знания и 

умения при планировании деятель-

ности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 
Обучающийся получат возможность 

научиться 

 планировать и выполнять совмест-

ную коллективную работу, коррек-

тировать результаты совместной 

деятельности. 

 согласовывать и координировать 

совместную познавательно-трудо-

вую деятельность с другими ее 

участниками; 

 объективно оценивать вклад своей 

познавательно-трудовой деятельно-

сти в решение общих задач коллек-

тива. 

8 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 



 определять цели и задачи; 

 планировать деятельность; 

 моделировать технические объ-

екты; 

 представлять творческие работы и 

защищать результаты исследования 

в заданном формате; 

 владеть нормами и правилами куль-

туры труда на рабочем месте и пра-

вилами безопасности при выполне-

нии различных технологических 

процессов. 

 самостоятельно определять спо-

собы решения учебных, творче-

ских, исследовательских и социаль-

ных задач на основе заданных алго-

ритмов; 

 навыкам исследовательской и про-

ектной деятельности. 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

 рационально использовать техниче-

скую и технологическую информа-

цию для проектирования и созда-

ния объектов труда; 

 оценивать технологические свой-

ства сырья, материалов и областей 

их применения; 

 классифицировать виды и назначе-

ния методов получения и преобра-

зования материалов, энергии, ин-

формации, объектов живой при-

роды и социальной среды, а также 

соответствующих технологий про-

мышленного производства; 

 распознавать виды, назначение ма-

териалов, инструментов и оборудо-

вания, применяемого в технологи-

ческих процессах. 

 ориентироваться в имеющихся и 

возможных средствах и техноло-

гиях создания объектов труда; 

 владеть алгоритмами и методами 

решения организационных и тех-

нико-технологических задач; 

 поиску новых решений возникшей 

технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельной организации и вы-

полнению различных творческих 

работ по созданию технических из-

делий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

 согласовывать и координировать 

совместную познавательно-трудо-

вую деятельность с другими ее 

участниками; 

 оценивать свою познавательно-тру-

довую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эс-

тетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

 соблюдать нормы и правила куль-

туры труда в соответствии с техно-

логической культурой производ-

ства. 

 оцениванию своей познавательно-

трудовой деятельности с точки зре-

ния нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по приня-

тым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам. 

  

Предметные результаты 
  



7 класс 

Обучающийся научится 
Обучающийся получат возможность 

научиться 

 понимать, что такое технический 

рисунок, эскиз и чертёж; 

 читать основные параметры каче-

ства детали: форма, шероховатость 

и размеры каждой элементарной 

поверхности, их взаимное располо-

жение, уметь осуществлять их кон-

троль; 

 понимать пути предупреждения 

негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружаю-

щую среду и собственное здоровье; 

 учитывать виды пиломатериалов; 

их свойства при обработке; 

 понимать общее устройство слесар-

ного верстака, основные правила 

пользования им при выполнении 

слесарных операций; 

 понимать назначение, устройство и 

принцип действия простейшего сле-

сарного инструмента (разметоч-

ного, ударного и режущего) и при-

способлений для клёпки, научится 

пользоваться ими при выполнении 

соответствующих операций; 

 определять основные виды меха-

низмов по выполняемым ими функ-

циям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

 понимать возможности и использо-

вание ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчётов, 

получения необходимой информа-

ции о технологии обработки дета-

лей и сборки изделий; 

 находить источники и носители ин-

формации, способы получения, хра-

нения и поиска информации; 

 понимать общее устройство и прин-

цип работы деревообрабатывающих 

станков токарной группы; 

 классифицировать виды неисправ-

ностей вентильных головок и пути 

их устранения; 

 рационально организовывать рабо-

чее место и соблюдать правила без-

опасности труда и личной гигиены 

при выполнении всех указанных ра-

бот; 

 определять принципы работы, 

назначение и устройство основных 

технологических и транспортных 

машин, механизмов, агрегатов, ору-

дий и инструментов, электробыто-

вых приборов; 

 определять свойства наиболее рас-

пространённых конструкционных и 

текстильных материалов; 

 определять роль проектирования в 

преобразовательной деятельности, 

основные этапы выполнения проек-

тов;  

 выполнять разработку несложных 

проектов, конструировать простые 

изделия с учётом требований ди-

зайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы де-

талей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать техноло-

гическую последовательность изго-

товления изделия в зависимости от 

предъявляемых к нему технико-

технологических требований и су-

ществующих условий; 



 осуществлять наладку простейших 

ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и то-

карного станка по дереву на задан-

ную форму и размеры, обеспечи-

вать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку 

станков (сверлильного, токарного 

по дереву), выполнять основные 

ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические ри-

сунки и чертежи плоских и призма-

тических деталей и деталей типа 

тел вращения; 

 составлять содержание инструкци-

онно-технологических карт и поль-

зоваться ими при выполнении ра-

бот; 

 графически изображать основные 

виды механизмов передач; 

 находить необходимую техниче-

скую информацию; 

 осуществлять визуальный и инстру-

ментальный контроль качества из-

готавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические 

карты, выявлять технические требо-

вания, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-произ-

водственные операции и изготавли-

вать детали на сверлильном, токар-

ном и фрезерном станках; 

 выполнять шиповые столярные со-

единения; 

 шлифовать и полировать плоские 

металлические поверхности; 

 выявлять и использовать простей-

шие способы технологии художе-

ственной отделки древесины (шли-

фовка, выжигание, отделка поверх-

ностей материалов красками и ла-

ками); 

 применять политехнические и тех-

нологические знания и умения в са-

мостоятельной практической дея-

тельности. 

   

8 класс 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 



 осознавать роль техники и техноло-

гий в развитии цивилизации, соци-

альные и экологические послед-

ствия становления промышленного 

и сельскохозяйственного произ-

водств, энергетики и транспорта; 

 определять принципы работы, 

назначение и устройство основных 

технологических и транспортных 

машин, механизмов, агрегатов, ору-

дий и инструментов, электробыто-

вых приборов; 

 определять свойства наиболее рас-

пространённых конструкционных и 

текстильных материалов (физиче-

ские, технические, технологиче-

ские); 

 определять традиционные и новей-

шие технологии обработки различ-

ных материалов; 

 определять возможности и области 

применения ПЭВМ в современном 

производстве, сфере обслуживания; 

 определять роль проектирования в 

преобразовательной деятельности, 

основные этапы выполнения проек-

тов; 

 определять основные понятия, тер-

мины графики, правила выполне-

ния чертежей в системе ЕСКД, ме-

тоды проецирования, виды проек-

ций; 

 определять основные элементы 

предпринимательской деятельности 

(бизнес-план, менеджмент, марке-

тинг); 

 понимать требования к выбору про-

фессии и соответствие им личност-

ных возможностей и способностей. 

 рационально организовать своё ра-

бочее место, соблюдать правила 

техники безопасности; 

 выполнять разработку несложных 

проектов, конструировать простые 

изделия с учётом требований ди-

зайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы де-

талей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать техноло-

гическую последовательность изго-

товления изделия в зависимости от 

 способам научной организации 

труда при выполнении лаборатор-

ных, практических, исследователь-

ских и проектных работ и примене-

ния межпредметных и внутрипред-

метных связей в процессе разра-

ботки технологических процессов, 

исследовательских работ; 

 планировать процесс труда, техно-

логический процесс с учётом харак-

тера объекта труда и применяемых 

технологий; 

 применять общенаучные знания по 

предметам естественно-математи-

ческого цикла в процессе подго-

товки и осуществления технологи-

ческих процессов для обоснования 

и аргументации рациональности де-

ятельности; 

 вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Ин-

тернета проектировать и организо-

вывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

 организовывать своё время с ис-

пользованием ИКТ. 



предъявляемых к нему технико-тех-

нологических требований и суще-

ствующих условий. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
  

Учебный курс «Технология» – интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Обучение школьников технологии в основной общеобразовательной школе строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Знакомство обучающихся с основными технологическими 

процессами современного производства обеспечивает их подготовку для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно-практическая 

деятельность учащихся, в ходе которой обучающиеся познакомятся:  

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным из-

делием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой произ-

водства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными техно-

логиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; се-

бестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, констру-

ирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособле-

ний; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем ме-

сте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляе-

мые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 



Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой. Миссия предмета 

«Технология» в образовательном процессе заключается в формировании трудовой и технологической 

культуры школьников, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Методы обучения – упражнения, лабораторно-практические работы, выполнение творческих 

проектов. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, 

ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Учебный материал отобран с учётом следующих положений: 
 распространённость изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хо-

зяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющей практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения об-

щественных, групповых и индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов. 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информа-

ции; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовыми для программы учебного предмета по направлению «Индустриальные технологии» 

являются разделы «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов». 

Обязательными также являются разделы «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии 

исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают освоение некоторых ремонтно-

отделочных и санитарно-технических работ, уходом за одеждой. Эти работы проводятся в форме 

учебных упражнений на учебных стендах. 

Каждый раздел программы включает в себя технико-технологические сведения и практические 

работы. Технико-технологические сведения по содержанию ориентированы на постепенное 

расширение и углубление понятий, усложнение формы изделий и видов работ. Предлагаемые 

практические работы разнообразны по содержанию. Они включают изготовление объектов труда, 

изучение свойств конкретных материалов, решение технических задач и выполнение 

этапов проектирования. Особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности учащихся 

при выполнении технологических операций. 

Программой предусмотрено выполнение школьниками творческих, проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы даётся в конце каждого года обучения. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выбирают в качестве творческой идеи. 

Обучение по предмету «Технология», направлено на формирование целостного представления 



о техносфере, приобретение опыта практической деятельности, способствует достижению целей 

личностного, метапредметного и предметного направления. 

  

1. В направлении личностного развития: 

 формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Инду-

стриальные технологии»; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда; 

 формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам; 

 овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ. 

  

2. В метапредметном направлении: 

 формирование умений применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основных наук; 

 формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой 

деятельности; 

 развитие умения использовать дополнительную информацию при проектировании и созда-

нии объектов труда; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками ОП. 

  

3. В предметном направлении: 

  

в познавательной сфере 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применя-

емых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки кон-

струкционных и поделочных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», «Электро-

техника»; 

 владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 

  

в мотивационной сфере 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при вы-

полнении работ по обработке древесины и металлов, и электротехнических работ. 

  

в трудовой деятельности 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учётом характера объекта труда и тех-

нологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных оши-

бок в процессе труда при изучении учебных разделов. 

  

в физиолого-психологической деятельности 

 развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выпол-

нении операций с помощью машин и механизмов; 



 развитие умения достигать необходимую точность движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 развитие умения соблюдать требуемую величину усилий, прикладываемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

  

в эстетической деятельности 

 овладение основами дизайнерского проектирования изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Техно-

логии обработки конструкционных и поделочных материалов», «Электротехнические ра-

боты»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

НОТ. 

  

в коммуникативной деятельности  

 формирование навыков работы в рабочей группе для выполнения проекта; 

 развитие умения разрабатывать публичную презентацию и защищать проект, изделие, про-

дукт труда; 

 развитие умения разрабатывать варианты рекламных образцов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 

проекта. 

Серьёзное внимание уделено охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, 

инструменты и приспособления удовлетворяют психофизиологическим особенностям и 

познавательным возможностям учащихся, обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении 

технологических процессов. Организация учебного процесса обеспечит личную и 

пожарную безопасность при работе учащихся с электрическими приборами. 

В учебном процессе поставлены акценты на экологические аспекты трудовой деятельности: 

уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, 

энергии, труда. Экологическая подготовка осуществляется на основе конкретной предметной 

деятельности. 

  

Формы проведения уроков: 

 урок – беседа 

 лабораторно-практическое занятие 

 урок – экскурсия 

 выполнение учебного проекта 

  

Виды уроков по технологии ТДМ: 

 урок изучения нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 



  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устный контроль и самоконтроль. 

2. Письменный контроль и самоконтроль. 

3. Лабораторно-практический (практический) контроль и самоконтроль. 

  

Педагогические технологии: 

 ТДМ; 

 Дифференцированное обучение; 

 Операционно-предметная система обучения; 

 Практические методы обучения: 

 Учебно-практические или практические работы; 

 Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами; 

 Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании школь-

ников). 

 Коллективное творчество. 

  

Перечень дидактических материалов и оборудования, используемого  
для проведения занятий: 

  

  

Презентации к урокам 

Видеофильмы по темам 

Таблицы по безопасности труда 

Раздаточные контрольные задания 

Раздаточные дидактические материалы по темам 

Верстак универсальный в комплекте 

Наборы свёрл по дереву и металлу 

Набор инструментов для обработки древесины 

Стусло поворотное 

Струбцина металлическая 

Набор слесарных инструментов школьный 

Оборудование для сверления отверстий 

Токарные станки по дереву и металлу 

  

  

Материально - техническое оснащение учебного процесса 
  

№ п/п Наименование Количество 

1.   Токарный станок по древесине СТД-120М 2 

2.   Токарный станок по металлу ТВ-7М 1 

3.   Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш4 1 

4.   Станок деревообрабатывающий Фермер-2 (СДБ-5) 1 

5.   Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-15 1 

6.   Заточной станок JET JBG-10 A 2 

7.   Станок лобзиковый КОРВЕТ-88 1 

8.   Дрель электрическая 2 

9.   Лобзик электрический 1 



10.   Шлифовальная машинка 1 

11.   Фрезер ручной 1 

12.   Ручной столярный и слесарный инструмент в наличии 

  

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю «Технологии» 
  

Федеральный российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»:   http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба»:     http://www.uroki.ru 

Сайт электронного журнала «Вестник образования»:   http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт федерации Интернет образования:     http://teacher.fio.ru 

Всероссийская олимпиада школьников:     http://rusolymp.ru/ 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф»:    http://www.vgf.ru 

Сайт издательского дома «Дрофа»:     http://www.drofa.ru 

Сайт издательского дома «1 сентября»:     http://www.1september.ru 

Сайт издательского дома «Профкнига»:     http://www.profkniga.ru 

Сайт Московского Института Открытого Образования:  http://www.mioo.ru 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя  http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

технологии»:         

  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАСС 
  

Вводное занятие (2 часа) 
  

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология. Индустриальная технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей 

урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология. Индустриальная технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. Индустриальная технология» для 7 класса 

(вариант для мальчиков). 

  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (46 часов) 
  

Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Заточка и 

настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила безопасного труда  

Практические работы. Использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Соединять 

детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам и технологическим картам 

  

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»   

  

Теоретические сведения. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 



древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков.Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов.  

Практические работы. Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и контрольно-измерительные инструменты при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на станках 

  

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

  

Теоретические сведения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов  

Практические работы. Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежам и 

технологическим картам. 

  

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  

  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой 

и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке  

Практические работы. Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать станки. Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать 

операционные карты для изготовления деталей вращения и деталей, получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по 

чертежам и технологическим картам. 

  

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»   

  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла.  

Практические работы. Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из 

проволоки. Изготовлять изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов методом чеканки. Соблюдать правила безопасного труда. 

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 
  

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ»  

  



Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных 

работ; инструменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 

применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда.  

Практические работы. Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные 

малярные работы в школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены под руководством учителя. Соблюдать правила безопасного 

труда. 

  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (16 часов) 
  

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»  

  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание)  

Практические работы. Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов. Искать 

необходимую информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного изделия с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать электронную презентацию проекта. 

ТЕХНОЛОГИЯ 8 КЛАСС 
  

Согласно действующему в школе № 319 Петродворцового района учебному плану, рабочая 

программа предполагает обучение в 8 классе в объёме 34 часа из расчёта 1 час в неделю. В 

соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология», разработчик – В. Д. 

Симоненко. 

  

Раздел «Творческий проект» (1 час) 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Оценка проекта. 

  

Раздел «Семейная экономика» (11 часов) 
Теоретические сведения. Составляющие семейного бюджета. Коммунальные платежи. 

Планирование расходов семьи. Способы сбережения денежных средств семьи. Потребности. Правила 

и алгоритм совершения покупок. Способы определения качества товаров. Формы 

предпринимательской деятельности. Этапы создания собственного дела. Преимущества и недостатки 

собственного дела. 

Практические работы. Бюджет семьи. Сертификат соответствия и штриховой код. Бизнес-

идея. 

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 
Теоретические сведения. Отопление. Газоснабжение. Электропроводка. Кондиционирование и 

вентиляция. Информационные коммуникации. Системы безопасности жилища. Правила монтажа 

водопровода и канализации. Устройство водопроводных смесителей. Инструменты для 

сантехнических работ. Устройство сливного бачка. Этапы развития бытовой техники. Анализ развития 

техники. Закон вытеснения товаров. Электродрель. УШМ. Электрорубанок. Перфоратор. 

Электролобзик. Электропилы. Шлифовальные машины. Электрофрезеры. Пистолет горячего воздуха. 

Скобозабиватель. Правила безопасности при работе с шуруповертом. 

Практические работы. Проведение диагностики и ремонта смывного бачка. Изучение 



конструкции однорычажного смесителя с керамическим устройством. Поиск вариантов 

усовершенствования бытовых приборов. Изучение аккумуляторного шуруповерта. 

  

Раздел «Электротехника» (11 часов) 
Теоретические сведения. Источники электрической энергии. Потребители электрической 

энергии. Электрические схемы. Условные обозначения. Электрические схемы соединения элементов. 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Напряжение. Сопротивление. Мощность. 

Устройства защиты электрической цепи. Подключение измерительных приборов в электрическую 

цепь. Бытовые измерительные приборы электроэнергии. Сопротивление человека. Последствия 

воздействия электрического тока на человека. Правила безопасности при работе с источниками 

переменного тока. Организация рабочего места. Электромонтажные инструменты и их назначение. 

Правила безопасности при электротехнических работах. Виды проводов и их применение. Соединение 

электрических проводов. Сращивание проводов. Пайка. Правила безопасной работы. Способы 

оконцевания проводов. Подключение проводов к контакту. Правила безопасной работы. Магнитное 

поле. Электромагниты. Электромагнитное реле. Устройство электрического звонка. История развития. 

Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные источники света. Виды 

нагревательных приборов и их назначение. Правила безопасности при работе с 

электронагревательными приборами. Виды электронагревательных элементов и их конструкция. 

Биметаллические терморегуляторы. Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Двигатели постоянного тока. Устройство и принцип действия. Электроэнергетика будущего. 

Практические работы. Изучение домашнего электросчетчика в работе. Сращивание одно- и 

многожильных проводов. Оконцевание проводов. Проведение энергетического аудита школы. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Развитие альтернативной энергетики в нашем 

регионе. Разработка плаката по электробезопасности. 

  

Раздел «Что изучает радиоэлектроника» (1 час) 
Теоретические сведения. Радиоэлектроника как наука. Электромагнитные волны и передача 

информации. История развития. Виды радиоволн. Схема спутниковой связи. Цифровые приборы. 

Отличие аналоговых приборов от цифровых. Преобразование сигналов. Современные цифровые 

приборы. 

  

Раздел «Профессиональное самоопределение» (4 часа) 
Теоретические сведения. Самоопределение личности. Компетенции. Профессиональная 

компетентность. Профессиональная деятельность. Отрасли и сферы производства. Профессия и 

специальность. Виды трудовой деятельности. Виды и формы разделения труда. Выбор профессии. 

Факторы, оказывающие влияние на выбор. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Алгоритм 

выбора профессии. Классификация профессий. Отрасли экономики. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Самосознание. Самооценка. Интересы. Склонности. Способности и их свойства. Мотивы 

выбора профессии. Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная карьера и ее виды. 

Профессиональная пригодность.  Пути освоения профессии. 

Практические работы. Выбор профессии. Определение уровня самооценки. Анализ 

мотивов своего профессионального выбора. Проект «Мой профессиональный выбор» 

 

5- 6 классы 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников.  Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техно сферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности.  

Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 5–6 классе является формирование 

представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 



 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и соци-

альной среды. 

В данной программе изложено одно из основных направлений технологии – «Технологии 

ведения дома». Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквоз-

ным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 

В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 



 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами    домашней     экономики, бюджетом     семьи,  

 предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

 последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

 посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или  

 нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 

 этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

 перспективными технологиями; 

В результате изучения технологии обучающиеся овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающихся, его семьи и общества, 

учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 



 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. Основная форма обучения учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 

проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в конце каждого года 

обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для творческого проектирования, с 

учётом возрастных особенностей школьников. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать 

их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда  

– изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления.  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций.  При этом необходимо, чтобы 

объект был посильным для школьников соответствующего возраста.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с информатикой при оформлении проектов; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 

механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов.  При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане общеобразовательного учреждения 

(организации) 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной 

созданной людьми среды техники технологии, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.  

В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 

319, программа курса «Технология» рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год из них 34 часа 

практических уроков и 4 контрольных. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 



 формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического 

процесса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 
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содержания учебного предмета, курса 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения, учащиеся овладеют:  

 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 4 

эстетическими показателями;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. В результате 

изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает 

возможность ознакомиться:  

 с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

 технологическими свойствами и назначением материалов;  

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда;  

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;  

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  

 рационально организовывать рабочее место;  

  находить необходимую информацию в различных источниках;  

  применять конструкторскую и технологическую документацию;  

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта;  

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием;  

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

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 работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;  



 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях:  

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия;  

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности;  

  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;   

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений;  

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; построения 

планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса и формы их учёта. 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 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 позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и по строение 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 экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 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 комму-

никативных 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-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности 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 учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

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 и 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 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 техни-

ческой, 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 обо-

рудования 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 сло-

жившейся 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 вы-

полнении работ;  

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного 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. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 



идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

. Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной школы  

 овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

 овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

 овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

 овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства,  

 познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических особенностей 

учащихся и целей общетехнической подготовки. 

Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных 

зачетов.  Письменный контроль предполагает письменные зачеты.  Эти виды контроля учитель может 

использовать как на каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Практика 

показывает, что совмещение устного опроса одного – двух учеников с возможно большим охватом 

остальных (допустим, письменным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую 

картину информации учителю о знаниях учащихся.  Выполнение проверочных заданий целесообразно 

проводить после изучения больших разделов программы «Технология».  

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 

устанавливаются самими исполнителями.  При оценке проекта необходимо учитывать 

целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной 

записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 

материалом при защите.  

Опрос целесообразно проводить по карточкам – заданиям разных типов.  В зависимости от целей, 

которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в частности и программы в целом могут носить 

обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий характер.  

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения 

которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых.  

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются 

использованием такой формы контроля, как тестирование. 

Содержание учебного предмета, курса (разделы, темы, тезисы основного содержания) 

В программе преобладают темы разделов: культура дома, технология обработки пищевых 

продуктов, работа с различными материалами, что объясняется наличием материальной базы и 

педагогических кадров в школе. При выборе объектов проектирования изделий в программе учтены 

психофизиологические и личностные особенности учащихся 5, 6 классов. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в начальной школе. Базовыми для программы по направлению «Технология. 

Технология ведения дома» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов». Программа обязательно включает в себя также разделы «Художественные 

ремесла», «Оформление интерьера» и "Творческую проектную деятельность". 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала программы, 

связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений. 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. 

Процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших 

образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим 

требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта 

народов России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. 

Проверка результатов обучения имеет место на всех этапах (по карточкам, тестам, защита 

творческих проектов). 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами 

труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и общетехническими 

знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 

изготовления и художественного оформления изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с 

основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы 

«Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 

делового общения. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных 

и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения 

к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

Так же в программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов органолептическими способами. 

Занятия данного раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической 

культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет формировать 

ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на 

предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 5 класса 



В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Кулинария 

знать/понимать: влияние способов обработки на пищевую ценность овощей; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека;  

уметь: выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму фрукты и 

травы; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; заготовки фруктов и трав в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовление блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

Оформление интерьера 

знать/понимать: характеристика основных функциональных зон на кухне, дизайн интерьера 

кухни; основные виды бытовых домашних работ; назначение основных видов современной бытовой 

техники; 

уметь: соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбор рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применение средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Теоретические сведения.  Эстетика и экология жилища. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход 

за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Декоративное 

оформление кухни. 

Практические работы. Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, 

полотенец, салфеток, скатертей. 

Объекты труда. Интерьер кухни. Прихватки, полотенца, салфетки, скатерти. 

Творческая проектная деятельность 

знать/понимать: тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап выполнения творческого проекта (выбор темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

уметь: соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбор рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применение средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

знать/понимать: назначение различных швейных изделий; виды традиционных народных 

промыслов; 

 уметь: выбирать вид ткани для определенных типов рабочей одежды, снимать мерки с фигуры; 

строить чертежи простых изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять 



художественное оформления изделия;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения художественного оформления 

изделий. 

Художественные ремёсла 

знать/понимать: понятие декоративно-прикладное искусство и его разновидности: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество 

и т.д; основы композиции при создании декоративно-прикладного искусства; понятие «орнамент», 

символику орнамента; цветовые сочетания в орнаменте; понятие «мозаика»; лоскутное шитье и 

технологию его изготовления. 

уметь: ориентироваться в видах композиции, сочетать цвета; создавать композиции при помощи 

графического редактора Paint. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создавать изделия своими руками. 

Учебный план 

5 класс 

 

Наименование раздела Количество часов Форма контроля 

Вводное занятие 2 Устный опрос 

Кулинария 16 
Тест, 

приготовленные блюда 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 
16 

Тест, изготовленное 

изделие 

Творческие, проектные работы 18 
Творческая, 

проектная работа. 

Художественные ремесла 14 
Устный опрос, тест, 

изготовленное изделие 

Итоговое занятие 2 
Игра. Подведение 

итогов 

Итого: 68  



Требования к уровню умений и навыков учащихся 6 класса 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Кулинария 

знать/понимать: влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; технологическую последовательность приготовления блюд; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов: молока и молочных 

продуктов, рыбы, круп и макаронных изделий, консервирование огурцов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения временных 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования огурцов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовление блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.  Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

Блюда из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды 

тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу 

Тема лабораторно-практической работы 

Приготовление блюда из птицы. 

Заправочные супы 



Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Тема лабораторно-практической работы 

Приготовление заправочного супа. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

знать/понимать: назначение швейных изделий; основные виды традиционных народных 

промыслов; 

уметь: выбирать вид ткани для поясного изделия, снимать мерки с фигуры человека; строить 

чертежи простых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не 

менее трех видов художественного оформления швейных изделий; выполнять не менее двух видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

 Тема лабораторно-практической работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 Тема лабораторно-практической работы 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование швейных изделий 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

 Тема лабораторно-практической работы 

Моделирование и подготовка выкроек к раскрою. 

Раскрой плечевой одежды 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя.  Правила безопасной работы утюгом. 

 Темы лабораторно-практических работ 



Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Швейная машина 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью швейной машины  

Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. 

Изготовление образцов машинных швов. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

 Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом. Обработка плечевых швов. Обработка нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой. Технология обработки застёжки. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Примерка изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов. 

Обработка горловины и застежки проектного изделия. Обработка боковых срезов и отрезного изделия. 

Обработка нижнего среза изделия, окончательная отделка изделия. 

Интерьер жилого дома 

знать/понимать: способы оформления интерьера; способы подбора и посадки комнатных 

растений;  

уметь: оформлять интерьер детской и прихожей изделиями собственного изготовления; 

подбирать и производить посадку комнатных растений; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: выборов рациональных способов и средств декорирования помещений; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; применение средств индивидуальной защиты 

и гигиены. 

Планировка жилого дома 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Понятие о 

композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере.  

Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

Интерьер жилого дома 

Понятие о симметричной и ассиметричной композициях, ритме, доминанте, статичной и 

динамичной композициях. Подбор материалов и цветового решения. Декоративное оформление 



интерьера. 

Тема лабораторно-практической работы 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений 

в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия 

садовник 

Тема лабораторно-практической работы 

Выполнение электронной презентации «Разновидности комнатных растений» 

Озеленение балкона. Растения для балкона. 

Виды растений для балкона. Размещение комнатных растений на балконе. Уход за растениями. 

Профессия флорист 

Тема лабораторно-практической работы 

Создание макета для озеленения балкона. 

Технология выращивания комнатных растений и растений для балкона. 

Подбор растений. Приобретение и транспортировка. Подбор и подготовка почвы для посадки. 

Подбор и подготовка ёмкости. посадка. полив и опрыскивание. Технологии пересадки и перевалки 

растений. Размножение растений семенами. 

Тема лабораторно-практической работы 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» 

Работа над проектом «Растение в интерьере жилого дома» с оформлением документации на 

проект. 

Электротехнические работы 

знать/понимать: правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ;  

уметь: собирать несложный электроосветительный прибор; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 

Творческая проектная деятельность 

знать/понимать: определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта 

и его реализации. Создание дизайна спецификации на проект. 

уметь: оформлять документацию на проект, проводить презентацию проекта с наглядно-

демонстративным материалом; создавать смету на проект 

 Темы лабораторно-практических работ: "Растения в интерьере жилого дома", "Наряд для 

обеда", "Вязаное изделие", "Приготовление обеда". 

Художественные ремесла 

знать/понимать: старинные виды рукоделия; материалы и инструменты для вязания 

уметь: подбирать крючок и нитки для вязания; зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия; находить и представлять информацию об истории вязания; вязать 

лицевые и изнаночные петли на спицах; воздушные петли при вязании крючком 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: вязания различных изделий. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, 

связанные крючком и спицами в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании 



крючком и на спицах. Раппорт узора и его запись. 

Практические работы. Работа с журналами мод. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Выбор крючка и спиц в зависимости от ниток и узора. Основные 

виды петель при вязании крючком и на спицах. Выполнение различных петель. Набор петель 

начального ряда. Вязание по кругу при вязании крючком. Вязание спицами из узора лицевых и 

изнаночных петель. Изготовление образцов вязания крючком и на спицах. 

Варианты объектов труда. Образцы вязания. Рисунки и схемы вязания. Салфетка.  

Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.  Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные 

виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

 Тема лабораторно-практической работы 

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 

Вязание полотна. Вязание по кругу 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

 Тема лабораторно-практической работы 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.  

Тема лабораторно-практической работы 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Творческий проект «Вязаное изделие 

Вязание салфетки спицами или крючком на выбор учащегося. С оформлением документации на 

проект. 

Учебный план. 6 класс 

 

Наименование раздела 
Количество 

часов 
Форма контроля 

Вводное занятие 
2 

 

Кулинария 
16 

Тест, приготовленные блюда 

Создание изделий из 

текстильных материалов 
16 

Практическая работа 

Творческие, проектные 

работы. Интерьер жилого дома. 
18 

Творческая, проектная работа. 

Тест, изготовленное изделие. 

Художественные ремесла 
14 

Практическая работа 

Итоговое занятие 
2 

Игра. Подведение итогов 

Итого 68  



 

7-8 классы 

Программа по предмету «Технология» представляет собой нормативно-управленческий доку-

мент учителя, предназначенный для реализации требований стандарта к уровню подготовки учащихся 

по учебной дисциплине «Технология». 

Особенности данной программы курса «Технология» заключаются в следующем: 

 в программе учитываются основные идеи и положения ООП школы по формированию уни-

версальных учебных действий начальной ступени; 

 предусмотрено развитие основных видов деятельности, определённых программой началь-

ного общего образования; 

 внесены изменения в целеполагание: прописаны личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты изучения с учётом возрастных особенностей учащихся; 

обозначен раздел «Характеристика учебного процесса».  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
  

Учебный курс «Технология» – интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Обучение школьников технологии в основной общеобразовательной школе строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Знакомство обучающихся с основными технологическими 

процессами современного производства обеспечивает их подготовку для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой произ-

водства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг перспективными техно-

логиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения тех-

нологий; 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, ин-

струментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструиро-

вания, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 



 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 

и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособ-

лений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте;  

 соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места;  

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявля-

емые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой. Миссия предмета 

«Технология» в образовательном процессе заключается в формировании трудовой и технологической 

культуры школьников, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Методы обучения – упражнения, лабораторно-практические работы, выполнение творческих 

проектов. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, 

ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Учебный материал отобран с учётом следующих положений: 
 распространённость изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хо-

зяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющей практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения об-

щественных, групповых и индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов. 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информа-

ции; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовыми для программы учебного предмета по направлению «Технология ведения дома» 

являются разделы «Технологии обработки текстильных и поделочных материалов», «Кулинария» 

Обязательными также являются разделы «Технологии ведения дома», «Технологии 



исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Каждый раздел программы включает в себя технико-технологические сведения и практические 

работы. Технико-технологические сведения по содержанию ориентированы на постепенное 

расширение и углубление понятий, усложнение формы изделий и видов работ. Предлагаемые 

практические работы разнообразны по содержанию. Они включают изготовление объектов труда, 

изучение свойств конкретных материалов, решение технических задач и выполнение этапов 

проектирования. Особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности учащихся при 

выполнении технологических операций. 

Программой предусмотрено выполнение школьниками творческих, проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы даётся в конце каждого года обучения. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выбирают в качестве творческой идеи. 

Обучение по предмету «Технология», направлено на формирование целостного представления 

о техносфере, приобретение опыта практической деятельности, способствует достижению целей 

личностного, метапредметного и предметного направления.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной техно-

логической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетво-

рения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физи-

ческого труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с по-

зиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельно-

сти; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-

тивной 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

 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 си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе 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 процес-

сов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию тех-

нико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

ную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации, 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 выпол-

няемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются:  

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 и 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, применяе-

мого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргумен-

тации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими 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 про-

ектировании объекта труда; 

 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 санита-

рии 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 технологи-

ческой информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процес-

сах 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 исправле-

ния; 

 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 деятельно-

сти; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обу-

чения; 

 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 мес-. та с учетом требований эргоно-

мики 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; 

 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 технологиче-

ских операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом тех-

нологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

  

В учебном процессе поставлены акценты на экологические аспекты трудовой деятельности: 

уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, 

энергии, труда. Экологическая подготовка осуществляется на основе конкретной предметной 

деятельности. 

  

Формы проведения уроков: 

 урок – беседа 

 лабораторно-практическое занятие 

 урок – экскурсия 

 выполнение учебного проекта 

  

Виды уроков по технологии ТДМ: 

 урок изучения нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устный контроль и самоконтроль. 

2. Письменный контроль и самоконтроль. 

3. Лабораторно-практический (практический) контроль и самоконтроль. 

  

Педагогические технологии: 

 ТДМ; 

 Дифференцированное обучение; 

 Операционно-предметная система обучения; 

 Практические методы обучения: 

 Учебно-практические или практические работы; 

 Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами; 

 Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании школь-

ников). 

 Коллективное творчество. 

  

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
  

   Учебный план школы № 319 на этапе основного общего образования включает изучение 

технологии в 7 классе 2 часа, в 8 классе – 1 час в неделю.  

  

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программы. 



  

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

Программа и учебник 
Методическое и дидактическое 

обеспечение 

Примерная программа, 

по учебным предметам 

Технология 5-9 класс – М.: 

Просвещение, 2016 – 

(Стандарты второго 

поколения), авторской 

программы Технология 5–

8 классы. – под ред. 

И.А.Сасовой - М. : 

Вентана-Граф, 2016. 

  

сайт Минобранауки 

России 

htpp://www.mon.ru/ 

Технология. 

Технологии ведения 

дома. 7 класс.  Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. // И.А. 

Сасова.,  М.Б. Павлова., 

А.Ю. Шарутина и др./ под 

ред. И.А. Сасовой. – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана - Граф, 2016. – 240 

с.: ил. М.: Вентана - Граф, 

2016. 

Технология. 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций /И.А. Сасова., 

А.В. Леонтьев., В.С. 

Капустин. /под ред. И.А. 

Сасовой.. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 144 с.: ил. 

Учителя 
Настольная книга учителя 

технологии. Справочно –методическое 

пособие. Составитель А.В. Марченко. 

– М.;  АСТ: Астрель, 2015. – 430 с. 

  

Технология в схемах и таблицах, 

рисунках, 5-9 классах, Маруцкая С.Э., 

2014 

  

Маркуцкая С.Э. Технология: 

обслуживающий труд. Тесты 5-7 

кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006. – 128с. 

  

 Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич 

М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании 

школьников. Пособие для учителя 

/Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-

Графф, 2004.-143с. 

  

Технология: конспекты уроков, 

элективные курсы: 5-9 

класс/Составитель Л.П.Барылкина, 

С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. 

– 208с. 

  

 Технология: поурочные планы по 

разделу «Вязание». 5-7 классы / авт.-

сост. Е.А. Гурбина. – Вологоград: 

Учитель. 2006. – 200с. 

  

 Максимова М.В., Кузьмина М.А. 

Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 

2000.  

  

 Максимова М.В. Азбука вязания. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 

  

 Материаловедение швейного 

производства. – Ростов н/Д:Феникс, 

2001. – 416с. 

  

Степура А. В., Степура М. Ю. 

Энциклопедия комнатных растений. – 

М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2010. -224с. 

Ученика 
  

http://zibajlo319.blogspot.ru 

  

http://zibajlo319.blogspot.ru/


  

 Техника лоскутного шитья и 

аппликация. – Ростов н /Д:Феникс, 

2000. – 192с. 

  

 Этикет от А до Я./Автор-составитель 

Н.В.Чудакова. М.:ООО«Изд-во АСТ», 

1999.  

  

 Я познаю мир: Русский народ: 

традиции и обычаи. Энциклопедия 

/С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во 

АСТ», 2007.- 383с. 

  

Уроки технологии в 7 классе: 

методическое пособие / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский., Т.Г. Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 224 с.: ил. 

  

Уроки технологии в 8 классе: 

методическое пособие /В.Д, 

Симоненко.,  Н.В. Синица, А.А. 

Карачев, Е.В. Елисеева – М.: Вентана-

Граф, 2015. – 176 с.: ил. 

  

Перечень дидактических материалов и оборудования, используемого  

для проведения занятий: 
  

  

Презентации к урокам 

Видеофильмы по темам 

Тематические демонстрационные плакаты 

Коллекции по материаловедению 

Таблицы по безопасности труда 

Раздаточные контрольные задания 

Раздаточные дидактические материалы по темам 

Ножницы, иглы, сантиметровые ленты 

Швейные машины, оверлоки 

Манекены для шитья  

  

Материально - техническое оснащение учебного процесса 
  

№ п/п Наименование Количество 

1.   Швейная машина электрическая Janome VS50/VS52 10 

2.   Оверлок Merrylook 005 1 

3.   Оверлок Janome 204 1 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 



Раздел «Кулинария» 

- обрабатывать пищевые продукты 

способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

- реализовывать санитарно-

гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; 

- использовать различные виды 

оборудования современной кухни; 

- выявлять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека; 

- определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

- составлять меню завтрака, обеда, 

ужина;  

- выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов.  

-  грамотно пользоваться 

технологическими картами приготовления 

различных блюд;  

- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  

  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

- планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты 

выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите.  

- организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска 

новых технологических решений; 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

  

Раздел «Технология обработки текстильных материалов.» 

- определять назначение и особенности 

различных швейных изделий; 

- различать основные стили в одежде и 

современные направления моды;  

- отличать виды традиционных 

народных промыслов; 

- выбирать вид ткани для определенных 

типов швейных изделий;  

- снимать мерки с фигуры человека;  

- строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий;  

- выбирать модель с учётом 

особенностей фигуры;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для изготовления 

изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов; выполнения различных 

видов художественного оформления 

изделий. 



- проводить примерку изделия; 

- изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с 

электрическим приводом; 

- подготавливать швейную машину к 

работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить нижнюю нитку наверх; 

- выполнять технологические операции 

по изготовлению швейных изделий;  

- проводить влажно-тепловую обработку 

на образцах машинных швов: 

приутюживание, разутюживание, 

заутюживание; 

- выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных 

изделий;  

- осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать 

ошибки. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

- планировать варианты личной 

профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием 

и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

- планировать профессиональную 

карьеру; 

- рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 

образования; 

- оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
  

Личностные результаты 
  

7 класс 

У обучающихся будут сформированы 
Обучающиеся получат возможность 

для формирования 

 мотивационная сфера в предметной 

технологической деятельности; 

 самостоятельность в приобретении 

новых знаний, практических уме-

ний и навыков; 

 трудолюбие и ответственность, 

стремление к эффективной трудо-

вой деятельности; 

 бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам. 

 познавательных, интеллектуальных 

способностей и интересов в пред-

метной технологической деятельно-

сти и необходимости непрерывного 

образования в современном обще-

стве; 

 мотивации образовательной дея-

тельности на основе личностно ори-

ентированного подхода. 



8 класс 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит возможность для 

формирования 

 познавательный интерес в предмет-

ной технологической деятельности; 

 представление о необходимости не-

прерывного образования в совре-

менном обществе; 

 опыт эмоционально-личностного 

отношения к ценностям народной 

культуры, опыт природоохранной 

деятельности; 

 гражданско-патриотические чув-

ства; 

 самооценка умственных и физиче-

ских способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 понятия об установках, нормах и 

правилах научной организации ум-

ственного и физического труда 

 осознания собственной индивиду-

альности 

 готовности к выбору индивидуаль-

ной траектории будущей образова-

тельной и профессиональной дея-

тельности, в соответствии с соб-

ственными интересами и возможно-

стями, и потребностями общества 

 развития теоретического, технико-

технологического, экономического 

и исследовательского мышления 

 желания учиться и трудиться в про-

мышленном производстве для удо-

влетворения текущих и перспектив-

ных потребностей 

 самооценки готовности к предпри-

нимательской деятельности в сфере 

технического труда 

  

5. Метапредметные результаты 
  

7 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 
Обучающийся получат возможность 

научиться 

 адекватно оценивать себя, свои 

способности; 

 самостоятельно определять спо-

собы решения учебных, творче-

ских, исследовательских и социаль-

ных задач на основе заданных алго-

ритмов; 

 продуктивно работать, общаться и 

взаимодействовать друг с другом; 

 владеть навыками исследователь-

ской и проектной деятельности, 

определение целей и задач; 

 использовать дополнительную ин-

формацию при проектировании и 

создании объектов, имеющих лич-

ную, общественно значимую и по-

требительскую стоимость. 

 адекватно оценивать себя, свои спо-

собности; 

 видеть связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми резуль-

татами. 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 
Обучающийся получат возможность 

научиться 

 владеть основными технологиче-

скими понятиями и характеристи-

ками; 

 владеть систематическими поняти-

ями и объяснением их с позиций 

явлений социальной действитель-

ности; 



 представлять назначение и техно-

логические свойства материалов и 

устройств, применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

 выполнять технологические опера-

ции; 

 владеть алгоритмами и методами 

решения 

 организационных и технико-техно-

логических задач. 

 использовать полученные знания и 

умения при планировании деятель-

ности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 
Обучающийся получат возможность 

научиться 

 планировать и выполнять совмест-

ную коллективную работу, коррек-

тировать результаты совместной 

деятельности. 

 согласовывать и координировать 

совместную познавательно-трудо-

вую деятельность с другими ее 

участниками; 

 объективно оценивать вклад своей 

познавательно-трудовой деятельно-

сти в решение общих задач коллек-

тива. 

8 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

 определять цели и задачи; 

 планировать деятельность; 

 моделировать объекты; 

 представлять творческие работы и 

защищать результаты исследования 

в заданном формате; 

 владеть нормами и правилами куль-

туры труда на рабочем месте и пра-

вилами безопасности при выполне-

нии различных технологических 

процессов. 

 самостоятельно определять спо-

собы решения учебных, творче-

ских, исследовательских и социаль-

ных задач на основе заданных алго-

ритмов; 

 навыкам исследовательской и про-

ектной деятельности. 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

 рационально использовать техниче-

скую и технологическую информа-

цию для проектирования и созда-

ния объектов труда; 

 оценивать технологические свой-

ства сырья, материалов и областей 

их применения; 

 классифицировать виды и назначе-

ния методов получения и преобра-

зования материалов, энергии, ин-

формации, объектов живой при-

роды и социальной среды, а также 

 ориентироваться в имеющихся и 

возможных средствах и техноло-

гиях создания объектов труда; 

 владеть алгоритмами и методами 

решения организационных и тех-

нико-технологических задач; 

 поиску новых решений возникшей 

технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельной организации и вы-

полнению различных творческих 



соответствующих технологий про-

мышленного производства; 

 распознавать виды, назначение ма-

териалов, инструментов и оборудо-

вания, применяемого в технологи-

ческих процессах. 

работ по созданию технических из-

делий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

 согласовывать и координировать 

совместную познавательно-трудо-

вую деятельность с другими ее 

участниками; 

 оценивать свою познавательно-тру-

довую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эс-

тетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

 соблюдать нормы и правила куль-

туры труда в соответствии с техно-

логической культурой производ-

ства. 

 оцениванию своей позна-

вательно-трудовой дея-

тельности с точки зрения 

нравственных, правовых 

норм, эстетических цен-

ностей по принятым в 

обществе и коллективе 

требованиям и принци-

пам. 

  

6. Предметные результаты 
  

7 класс 

Обучающийся научится 
Обучающийся получат возможность 

научиться 

- оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах; 

- получит возможность  научиться: 

- анализировать «пищевую пирамиду»; 

- повышать качество приготовленных 

продуктов; 

- сокращать время и энергетические 

затраты при приготовлении различных 

блюд; 

- консервировать и заготовлять продукты 

впрок в домашних условиях; 

- готовить национальные блюда; 

- составлять индивидуальный режим 

питания; 

- находить источники и носители 

информации, способы получения, хранения 

и поиска информации; 

- самостоятельно готовить для своей 

семьи простые кулинарные блюда из рыбы, 

мяса, птицы. 

- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления и 

повышения качества блюд, сокращения 

временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; 

консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях;  

- соблюдения правил этикета за столом;  

- приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной 

кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий;  

-сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

- составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

- экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

- определять виды экологического 



минеральных веществах;  

- организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

- применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

- подбирать пряжу для вязания разных 

изделий; 

- изготовлять образцы вязаных изделий. 

  

  

загрязнения пищевых продуктов; 

- оценивать влияние техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека. 

- вышивать пасмой, шнуром, бисером, 

бусинками, стеклярусом; 

- изготовлять куклы для кукольного 

театра; 

- выполнять аппликации; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  выполнения 

различных видов художественного 

оформления изделий;  

- использования лоскутов ткани для 

создания изделий (лоскутная техника). 

8 класс 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

- осознавать роль техники и технологий 

в развитии цивилизации, социальные и 

экологические последствия становления 

промышленного и сельскохозяйственного 

производств, энергетики и транспорта; 

- определять принципы работы, 

назначение и устройство основных 

технологических и транспортных машин, 

механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электробытовых приборов; 

- определять свойства наиболее 

распространённых конструкционных и 

текстильных материалов (физические, 

технические, технологические); 

- определять традиционные и новейшие 

технологии обработки различных 

материалов; 

- определять возможности и области 

применения ПЭВМ в современном 

производстве, сфере обслуживания; 

- определять роль проектирования в 

преобразовательной деятельности, 

основные этапы выполнения проектов; 

- определять основные понятия, термины 

графики, правила выполнения чертежей в 

системе ЕСКД, методы проецирования, 

виды проекций; 

- определять основные элементы 

предпринимательской деятельности 

(бизнес-план, менеджмент, маркетинг); 

- способам научной организации труда 

при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и 

проектных работ и применения 

межпредметных и внутрипредметных 

связей в процессе разработки 

технологических процессов, 

исследовательских работ; 

- планировать процесс труда, 

технологический процесс с учётом 

характера объекта труда и применяемых 

технологий; 

- применять общенаучные знания по 

предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических 

процессов для обоснования и 

аргументации рациональности 

деятельности; 

- вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета 

проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, 

- организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 



- понимать требования к выбору 

профессии и соответствие им личностных 

возможностей и способностей. 

- рационально организовать своё рабочее 

место, соблюдать правила техники 

безопасности; 

- выполнять разработку несложных 

проектов, конструировать простые изделия 

с учётом требований дизайна; 

- читать схемы, чертежи, эскизы деталей 

и сборочных единиц; 

- составлять или выбирать 

технологическую последовательность 

изготовления изделия в зависимости от 

предъявляемых к нему технико-

технологических требований и 

существующих условий. 

  

Тематический план 7-8 класс 
  

№ 

п\п 
Разделы 

Кол-во часов по классам 

7 кл. 8 кл 

1. Технологии в жизни человека и общества - - 

2. 
Основы проектирования, исследовательская и 

созидательная деятельность 
12 6 

3. Кулинария 16 - 

4. Чертеж, эскиз, технический рисунок - - 

5. 
Технология обработки текстильных 

материалов 
24 - 

6. Технология ведения дома 2 - 

7. Технология обработки древесины - - 

8. Технология обработки металла - - 

9. Технологии художественных ремесел 10 - 

10. Семейная экономика. Бюджет семьи. 4 - 

11. 
Технология ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 
- 6 

12. Технологии ремонтно-отделочных работ - 6 

13. Электротехника - 6 

14. 
Современное производство и 

профессиональное образование 
- 10 

  ИТОГО 68 34 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 7 КЛАСС 

Раздел «Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность».  (12 

часов) 
Конструкторская деятельность (чертежи, спецификация, схемы, расчеты и др.) и технологическая 

(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на 

проектирование и изготовление изделия. Конструкторская документация (чертежи, спецификация, 

схемы, расчеты и др.). Технологическая документация (технологическая карта, технологическая схема, 

маршрутная карта и др.). 



Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования изготовления изделия 

и результатов исследования. 

Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, родителей, 

общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной деятельности. 

Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

  

Раздел «Кулинария» (16 часов) 
Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд из различных 

продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых продуктов.  

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных закуск, время 

подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных закусок: блюда из яиц, салаты 

и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из консервированных овощей и грибов, блюда из 

мяса и мясных гастрономических продуктов. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хранения мяса и мясных 

продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и мясных продуктов. Механическая 

обработка мяса. Инвентарь и оборудование, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Характеристика и использование порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов из говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленного мяса. 

Правила безопасной работы при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса.  Требования 

к качеству готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части). Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фруктовых отварах, на 

молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления супов. Технология 

приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного. 

Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, ягоды, 

фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. 

Выявление пожеланий участников к меню обеда или исследование их вкусов. Формулировка 

задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по приготовлению обеда. 

Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, вторых блюд и десерта. 

Последовательность приготовления обеда. 

  

Раздел «Технология обработки текстильных материалов». (24 часа) 
Основные правила оформление чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ формы 

предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и эскизы несложных 

деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или заданным 

размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и чертежи поясного швейного изделия. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для похода. Составление 

технологических карт. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу со складками. Моделирование юбки. Моделирование брюк для похода. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска 

и Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки). Выбор фасона 

юбки в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для изготовления изделия. Расчёт 

ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

ткани и подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. 

Технологическая последовательность изготовления юбки. Изготовление поясного изделия в 



соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приёмы влажно-тепловой обработки. 

Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения. 

Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем. 

  

Раздел «Технология ведения дома». (2 часа) 
Эстетика и экология жилища, краткие сведения из истории архитектуры и интерьера, эстетические 

принципы дизайна, современные стили в интерьере, функциональное назначение прихожей 

  

Раздел «Технология художественных ремесел». (10 часов) 

Вязание крючком и спицами 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков в 

зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для вязания. Расчёт 

количества петель для изделия.  Условные обозначения при вязании крючком. Вязания полотна. 

Вязание по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком.  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

  

Раздел «Семейная экономика. Бюджет семьи» (4 часа) 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования по доходам 

и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, прожиточный 

минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Технология 

построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным ресурсам. Построение 

вручную и на компьютере графика и диаграммы бюджета семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Анализ 

качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей.  

Способы защиты прав потребителей.  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

ТЕХНОЛОГИЯ  ВЕДЕНИЯ ДОМА 8 КЛАСС 

  Раздел «Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность». (6 

часов)  
Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, технологического, 

заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта. Проведение исследований. 

Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при выполнении проектов. 

Техника изображения объектов. Пожелания конечного потребителя (покупателя), рынка. 

Функциональное назначение изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность производства 

изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании и др. Испытание и оценка изделия. 

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в виде web-

сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, коллекции, 

макета, (например, оформления кабинета или мастерской), модели, справочника, чертежа, бизнес-

плана и др. 

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей. 

2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

3. Дизайн-анализ изделия. 

4. Краткая формулировка задачи проекта. 

5. Разработка перечня критериев объекта проектирования. 

6. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

7. Планирование исследований по теме проекта. 

8. Способы представления результатов исследований. 



9. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

10. Эстетика (цвет, стиль). 

11. Определение потребностей рынка в конкретной продукции.  

12. Способы презентации проекта. 

13. Техника изображения объектов. 

  

Раздел «Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации». (6 часов) 
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах водоснабжения и 

канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации: санитарно-техническая 

арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счетчики 

холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, 

сливной бачок. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации в доме. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ. Устройство 

водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Соблюдение правил безопасного труда. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ, ремонтом деталей 

водоснабжения и канализации. 

  

Раздел «Технологии ремонтно-отделочных работ». (6 часов) 
Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых 

помещений. Дизайнеры как профессиональные разработчики интерьера квартиры. Виды ремонтно-

отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. Совместная работа детей и 

родителей при ремонтно-отделочных работах. Малярные работы: окрашивание деревянных, 

металлических, бетонных и других поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные краски, 

водоэмульсионные краски, лаки, эмали.  Инструменты для малярных работ: малярные кисти, 

филеночные кисти, валики, линейки, распылители, шпатели и др. Правила безопасной работы с 

красками и другими малярными материалами. Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: 

бумажные, велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. 

Дополнение к обоям: филенка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и 

приспособления для обойных работ.  

Ремонт окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна.  

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. Правила 

безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и дверей. 

Профессии художник-дизайнер, маляр, профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. 

 Раздел «Электротехника». (6 часов) 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об элементарных 

устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передачи ее от предшествующего к 

последующему элементу. Влияние электротехнических и электронных приборов и устройств на 

здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Датчики в системах автоматического контроля. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, предназначенные для 

обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах 

эксплуатации микроволновых печей, бытовых холодильниках и стиральных машин. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с обслуживанием и 

ремонтом  бытовых электроприборов. 

Упражнения и исследования  



1. Последовательное  и параллельное соединение элементов электрической цепи. 

2. Чтение и составление электрических схем. 

3. Способы экономии электрической энергии. 

4. Контроль качества готовых изделий. 

  

Раздел «Современное производство и профессиональное образование». (10 часов) 
Сферы современного производства и их составляющие 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности (государственный, 

частный или смешанный сектор собственности). Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок 

оформления предприятия. Бизнес-план, основные источники информации для его составления. 

Производственный план.  

Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость продукции. Материальные 

затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. Приоритетные 

направления развития производства в конкретной местности. Понятия о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

Пути получения профессионального образования. 

Основы предпринимательства 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом. 

Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной экономике. Основные сферы 

предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы, 

посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое обеспечение 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек-человек», 

«человек-техника», «человек-природа», «человек–знаковая система», «человек–художественный 

образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом интересов, склонностей, 

способностей учащихся, требований, предъявляемых профессией к человеку  и состоянием рынка 

труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов. 

Например: Я выбираю сферу будущей деятельности, «Бизнес-плана для школьной компании 

(фирмы)», «Собственное дело», «Моя профессиональная карьера».  

Упражнения и исследования  

1. Определение форм хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Цели и задачи разделения труда. 

3. Способы повышения производительности труда. 

4. Определение себестоимости изделия. 

5. Исследование потребностей регионального рынка труда. 

6. Основные источники предпринимательских идей. 

7. Способы проявления коммуникативных способностей. 

8. Выявление склонностей, интересов и намерений в профессиональном выборе. 

9. Поиск информации о региональных учреждениях профессионального образования. 

10. Определение путей получения профессии. 

11. Сопоставление своих возможностей с требованиями профессии. 

 

 

2.2.2.16 Черчение 

 



Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности обучающихся. Школьный курс черче-

ния помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое 

значение для общего и политехнического образования обучающихся; приобщает школьников к эле-

ментам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного производства; 

содействует развитию технического мышления, познавательных способностей обучающихся. Кроме 

того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности 

и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей 

культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса обучающихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других 

школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению отличается от 

методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, 

не являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: рассказ, объяснение, беседа, 

лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических работ, работа с 

учебником и справочным материалом. 

Цели и задачи курса 
  

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

— развитие образно-пространственного мышления; 

— развитие творческих способностей учащихся; 

— ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

стандартами ЕСКД; 

— обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрических проекций; 

— обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

— формирование у учащихся знания о графических средствах информации и основных 

способах проецирования; 

— формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

— развитие конструкторских и технических способностей учащихся; 

— обучение самостоятельному пользованию учебными материалами; 

— воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

  

Основные задачи изучения черчения: 
• формирование пространственных представлений; 

• формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом графических 

документов; 

• формирование знаний о графических средствах информации; 

• овладение способами отображения и чтения графической информации в различных видах 

практической деятельности человека; 

• осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к конструкторско-

технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному конструированию; овладение 

элементами прикладной графики и др. 

  

В процессе изучения черчения надо научить обучающихся аккуратно работать, правильно 

организовывать рабочее место, рационально применять чертежные и измерительные инструменты. 

Наряду с репродуктивными методами обучения используются методы проблемного обучения. 

Изучение теоретического материала сочетается с выполнением практических заданий и 

обязательных графических работ.  



В процессе изучения черчения используются учебные наглядные пособия: таблицы, модели, 

детали, различные изделия, чертежи и т. д.  

Графические работы выполняются на отдельных листах соответствующих стандартных 

форматов. Тренировочные и фронтальные упражнения выполняются в рабочих тетрадях формата А4 

(на бумаге в клетку). 

Оптимальным условием обучения является гармония политехнической и эстетической 

направленности обучения. Такой подход позволяет выявлять и развивать разносторонние склонности 

и способности учащихся.  

 Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь обучающимся лучше 

освоиться в системе высшего образования и современного производства в программу по черчению 

вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к изучению 

черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования изображений имеет 

большое значение для развития пространственного мышления. 

Основные положения 
Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры обучающихся, 

развитие мышления, а также творческого потенциала личности. 

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении графическая 

культура понимается как совокупность достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации. Применительно к обучению школьников под графической культурой 

подразумевается уровень совершенства, достигнутый школьниками в освоении графических методов 

и способов передачи информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. 

Формирование графической культуры обучающихся есть процесс овладения графическим языком, 

используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности. 

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного 

(пространственного), логического, абстрактного мышления средствами предмета, что реализуется при 

решении графических задач. Курс черчения у школьников формирует аналитические и созидательные 

(включая комбинаторные) компоненты мышления и является основным источником развития 

статических и динамических пространственных представлений обучающихся. 

Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников в различные 

виды творческой деятельности, связанные с применением графических знаний и умений в процессе 

решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения знаний включает в себя четыре 

этапа: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решение творческих задач. Этапы 

связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач, 

требующих применения знаний в новых ситуациях. Без последнего этапа процесс обучения остается 

незавершенным. Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен содержать 

решение пропедевтических творческих задач, локально направленных на усвоение соответствующих 

знаний. Систематическое обращение к творческим задачам создает предпосылки для развития 

творческого потенциала обучающихся, который в конце обучения реализуется при решении задач с 

элементами технического конструирования. Творческая деятельность создает условия для развития 

творческого мышления, креативных качеств личности обучающихся (способности к длительному 

напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения доводить 

дело до конца, потребности работать в полную силу, умения отстаивать свою точку зрения и др.). 

Результатом творческой работы школьников является рост их интеллектуальной активности, 

приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в результате обеспечивает 

развитие творческого потенциала личности. 

Перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

раскрывают современные представления о графической подготовке школьников. 

Рекомендации к методике преподавания 
Политехническая направленность курса осуществляется на основе связи теории графических 

методов и способов отображения информации с практикой производства, технической и художе-

ственно-конструкторской деятельностью. Таким образом, обеспечивается взаимосвязь курса черчения 



с другими предметами блока «Технология». При подборе и составлении учебных заданий важно сле-

дить за тем, чтобы их содержание моделировало элементы трудовой деятельности специалистов, а 

объекты графической работы имели прототипами реально существующие детали и сборочные еди-

ницы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

При обучении ортогональному (прямоугольному) проецированию в качестве объекта 

целесообразно выбирать предмет, который имеет прямые и наклонные элементы, что активизирует его 

представление в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как вершины, ребра и грани 

этого предмета. 

2. C первых уроков необходимо уделять особое внимание формированию умений 

анализировать форму, отображать ее на плоскостях проекций, анализировать полученные 

изображения, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание формы геометрических тел, 

деталей. 

3. Обучение ортогональному проецированию рекомендуется осуществлять последовательно — 

на одну, две и три плоскости проекций по мере нарастания трудностей. 

4. Необходимо полностью исключать все непродуктивные элементы графической 

деятельности, избавляя обучающихся от перечерчивания условий задач, готовых чертежей и 

отдельных изображений. Для выполнения работ следует использовать рабочие тетради (в клетку) или 

тетради с печатной основой. 

5. Геометрические построения необходимо изучать в течение всего курса в соответствии с 

изучаемой темой. Например, если по теме «Проецирование на одну, две и три плоскости проекций» 

выбрана форма деталей (моделей деталей), отображение которой требует знания какого-либо 

геометрического построения, то этот материал изучается при объяснении последовательности 

построения изображения на чертеже. 

6. Необходимо уделять равное внимание обучению школьников чтению и выполнению 

чертежей. 

7. При выполнении чертежа или эскиза с натуры целесообразно организовать наблюдения 

неподвижного объекта с фиксированной точки зрения, что способствует развитию пространственных 

представлений. 

8. При обучении построению изображений в прямоугольной изометрии следует обращать 

внимание на выбор рационального способа их выполнения. (Для экономии времени в отдельных 

случаях изометрическую проекцию можно заменять техническим рисунком.) 

9. При изучении разрезов и сечений следует помнить, что их получение базируется на 

мысленном рассечении предметов плоскостью. Если учащиеся будут хорошо знать сходство и 

различия между разрезом и сечением, сравнив их изобразительные возможности, то смогут осознанно 

использовать эти изображения при составлении чертежа. 

10. При обучении школьников чтению сборочных чертежей рекомендуется вырабатывать у них 

определенную последовательность считывания информации об изделии, что поможет 

целенаправленно получать необходимые сведения о геометрической форме изделия и его составных 

частей, относительном положении деталей между собой, способах соединения деталей, работе 

изделия, а также о других технических и технологических его характеристиках. 

11. Изучение правил ГОСТ ЕСКД (общие правила оформления чертежей, масштабы, нанесение 

размеров) осуществляется по мере необходимости при раскрытии вопросов проецирования, чтения и 

выполнения чертежей изделий. 

12. При изучении школьниками чертежей сборочных единиц, основное внимание учителя 

должно быть направлено на формирование умений читать и деталировать. Для формирования умения 

читать сборочные чертежи необходимо шире использовать задания с выбором ответа из числа 

предложенных. Формирование умения деталировать достигается только в процессе выполнения 

чертежей (эскизов) деталей, входящих в сборочную единицу. При изучении формы сборочных единиц 

важно акцентировать внимание школьников на то, что форма смежных деталей взаимообусловлена.  

13. Помимо обязательных графических работ, на уроках черчения нужно использовать 

разноплановые графические задачи.  

14. Активизация познавательной деятельности школьников осуществляется посредством 

разнообразия форм, средств, методов обучения и методического обеспечения урока.  



15. B процессе обучения черчению следует учитывать индивидуальные особенности учащихся 

(способности, склад мышления, интересы и др.), постепенно поднимая уровень их интеллектуального 

развития. 

16. Рекомендуется широко использовать различные учебные пособия (карточки-задания, 

справочники, плакаты, таблицы, модели, наборы деталей, диафильмы, кинофильмы) и другие средства 

обучения. 

17. Следует придавать большое значение развитию самостоятельности обучающихся в 

приобретении графических знаний, в применении знаний и умений во внеклассной работе и в быту. 

  

Программа по предмету «Черчение» представляет собой нормативно-управленческий документ 

учителя, предназначенный для реализации требований стандарта к уровню подготовки учащихся по 

учебной дисциплине «Черчение». 

Учебный план школы № 319 на этапе основного общего образования включает 34 учебных часа 

для изучения курса «Черчение». В том числе: в 9 классе - 34 ч, из расчёта 1 ч в неделю.  

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программы. 

  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

Программа и учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

 Черчение: 9 

класс: рабочая 

программа: / 

В. Н. Виногра-

дов, 

В.  И.  Вышне-

польский. — 

М. : Дрофа ; 

Астрель, 2017; 

 Черчение: 9 

класс: учебник 

/ А.Д. Ботвин-

ников, В.Н. Ви-

ноградов, И.С. 

Вышнеполь-

ский. – 2-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

Астрель, 2018 – 

239, [1] с.: ил.  

Учителя 

  

 Черчение: Методическое пособие к 

учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышнеполь-

ского «Черчение. 9 класс»: 9 класс / 

В.Н. Виноградов, И.С. Вышнеполь-

ский. – Москва: АСТ: Астрель, 

2015. 

 Борисов Д.М. Черчение. Учебное 

пособие для студентов педагогиче-

ских институтов по специальности. 

М.: Просвещение,1987, с изменени-

ями. 

 Василенко Е.А. Методика обуче-

ния черчению. Учебное пособие 

для студентов и учащихся. – М.: 

Просвещение,1990. 

 Гервер В.А. Творческие задачи по 

черчению. – М.: Просвеще-

ние,1991. 

 Карточки-задания по черчению: В 2 

ч. Ч 1.: Пособие для учителя / Сте-

пакова В.В., Анисимова Л.Н., 

Миначева Р.М. и др.; под ред. Сте-

паковой В.В.- М.: Просвещение, 

2004 - 160 с. 

 Карточки-задания по черчению: В 2 

ч. Ч 2.: Пособие для учителя / Сте-

Ученика 

  

 https://pchelkinks.wi

xsite.com/uchusam 

 Воротников И.А. 

Занимательное чер-

чение. Книга для 

учащихся средней 

школы. – М.: Про-

свещение. 1990. 

 Гервер В.А. Твор-

ческие задачи по 

черчению. – М.: 

Просвещение,1991. 

https://pchelkinks.wixsite.com/uchusam
https://pchelkinks.wixsite.com/uchusam


пакова В.В., Анисимова Л.Н., Гер-

вер В.А. и др.; под ред. Степаковой 

В.В.- М.: Просвещение, 2005 - 64 с. 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 выполнять чертежи в соответствии с 

основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертеж-

ные инструменты; 

 основам прямоугольного проециро-

вания на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

 понимать способы построения не-

сложных аксонометрических изоб-

ражений; 

 осуществлять несложные преобра-

зования формы и пространствен-

ного положения предметов и их ча-

стей; 

 выполнять чертежи и аксонометри-

ческие проекции геометрических 

тел с преобразованием; 

 приемам основных геометрических 

построений; 

 основным правилам выполнения и 

обозначения сечений, а также их 

назначение; 

 основным правилам выполнения и 

обозначения простых и сложных 

разрезов 

 основным правилам условности 

изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения раз-

вёрток преобразованных геометри-

ческих тел; 

 применять методы вспомогатель-

ных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соедине-

ние деталей; 

 характеризовать особенности вы-

полнения строительных чертежей; 

пользоваться государственными 

стандартами ЕСКД, справочной 

литературой и учебником. 

 анализировать форму предметов в 

натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав 

изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы 

и наглядные изображения предме-

тов; 

 выбирать необходимое число видов 

на чертежах; 

 применять графические знания в но-

вой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое 

число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых со-

единений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объ-

ектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при 

решении задач с творческим содер-

жанием (в том числе с     элемен-

тами конструирования); 

 читать несложные строительные 

чертежи. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, форсированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 



межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы.  

Изучение черчения в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, вы-

бору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с уче-

том устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

емы; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении графиче-

ских задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, рас-

суждений. 

  

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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 ее решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ 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. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

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. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

  

 Предметные результаты 

  

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

 выбирать рациональные гра-

фические средства отображе-

ния информации о предме-

тах; 

 выполнять чертежи (как 

вручную, так и с помощью 

2D-графики) и эскизы, состо-

ящие из нескольких проек-

ций, технические рисунки, 

другие изображения изде-

лий; 

 производить анализ геомет-

рической формы предмета по 

чертежу; 

 получать необходимые све-

дения об изделии по его 

изображению (читать чер-

теж); 

 использовать приобретенные 

знания и умения в качестве 

средств графического языка 

в школьной практике и по-

вседневной жизни, при про-

должении образования и пр. 

 методам построения черте-

жей по способу проецирова-

ния, с учетом требований 

ЕСКД по их оформлению; 

 условиям выбора видов, се-

чений и разрезов на черте-

жах; 

 порядку чтения чертежей в 

прямоугольных проекциях; 

 возможности применения 

компьютерных технологий 

для получения графической 

документации. 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

  

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях и 

областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в передаче 

информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 

Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D-моделей. 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, основная 

надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза «плоской» 

детали. 

 Способы построения изображений на чертежах 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического 

отображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование отрезков, 

прямых и плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. Получение 

аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, две и 

три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 

Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое 

количество видов на чертеже. 

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их 

наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения проекций 

предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; 

выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) деталей и 

предметов по чертежу. 

  

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 
Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изображения 

на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. Выявление 

объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесение 

размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на равные 

части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения чертежей 

деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и плоских 

фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисунков основных 

геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности предмета; анализ 

геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических рисунков и эскизов деталей; 

выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержания информации, представленной на 



графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение 

чертежей деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам и по 

заданному плану. 

 Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. 

Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и 

устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение 

половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц на разрезах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изображения. 

Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информация на чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием сечений; 

выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, содержащих 

разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с 

использованием местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с применением 

необходимых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической информацией о 

предмете. 

Обязательный минимум графических работ для одногодичного обучения 

№ ГР 
№ ГР в 

учебнике 
Название ГР 

№ 

рис. 

№ 

стр. 

1.   4.2 
По наглядному изображению детали 

выполнить чертеж 
99 79 

2.   5 
Построение третьего вида по двум 

данным 
115 92 

3.   6 

Чертеж детали (с использованием 

геометрических построений, в том числе 

сопряжений) 

138 107 

4.   7.1 Чтение чертежей 146 
115, 

116 

5.   11 
Контрольная работа. Выполнение 

чертежа предмета 
160 124  

6.   12 Эскиз детали с выполнением сечений 177 136 

7.   13 
Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза 
200 154 

8.   15 Чтение чертежей 
206, 

207 
159 

9.   16 Эскизы с натуры - 160 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

5 класс 

 

При создании рабочей программы для 5х классов учитывались потребности современного россий-

ского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 



включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физи-

ческой культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе 

нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедре-

нию новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к пред-

стоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных воз-

можностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечи-

вает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президент-

ских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносто-

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельно-

сти и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется 

и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отно-

шении 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 рабочей программы определяется вектором развития физических ка-

честв и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления 

их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достиже-

нием данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации само-

стоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпий-

ского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число 

практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и уме-

ний 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 

в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в разви-

тии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной 

на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется двига-

тельной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической куль-

туре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значи-

мого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят 

структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая ат-

летика, зимние виды спорта 



(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого раз-

рабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физиче-

ской культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базо-

вой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. 

 При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, зафик-

сированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования».  

  

УМК по учебному предмету «Физическая культура» 
  

1. Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 кл. общеобразовательных учреждений 

М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; Под ред. М.Я. Виленского -6-е издание М.: 

Просвещение, 2017 

2. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы В.И.Лях М.: Просвещение,2011 

3.Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов – М.: Физкультура и спорт, 2019.  

4.Макаренко Л.П. Техника спортивного плавания. Пособие для тренеров. – М.: Всероссийская федера-

ция плавания, 2000. 

Электронные ресурсы, информационные ресурсы: 

1. http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 - научно-методический журнал 

"Физическая культура: воспитание, образование, тренировка" 

  

2. http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 Методсовет. Методический портал учителя физической куль-

туры 

3. http://www.fizkult-ura.ru/ Сайт «ФизкультУра» 

4. http://fizkulturnica.ru/ Материалы, размещенные на этом сайте, предназначены для учителей физиче-

ской культуры, учеников и их родителей. 

5. http://summercamp.ru/ Комплекс упражнений для детей 8-12 лет 

6. http://sport-men.ru/ Обучение игры в баскетбол. Обучение технике финиша. Обучение технике пла-

вания 

7. http://pedsovet.su/load/98 Сайт «Педсовет» База разработок по физической культуре 

8. https://www.1urok.ru/categories/17?page=1 Современный урок физической культуры 

9. http://sportteacher.ru/association/ - сайт объединения учителей физической культуры России. 

10. https://onlinetestpad.com/ru -  сайт онлайн-тестов. 

11. https://testedu.ru/ - образовательные тесты. 

12. https://videouroki.net/ - видеоуроки, тесты, полезные материалы. 

  

https://onlinetestpad.com/ru
https://testedu.ru/
https://videouroki.net/


Планируемые образовательные результаты 
  

  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, оздо-

ровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физиче-

ской культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила тех-

ники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложе-

ния, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе науч-

ных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учё-

том 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 мероприя-

тия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после зна-

чительных 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 учеб-

ных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, плани-

ровании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребно-

стей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спор-

тивной 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 ка-

честв личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназна-

чение 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 по-

казателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять при-

чины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профи-

лактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоя-

нием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий фи-

зической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых пло-

щадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах тех-

ники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физи-

ческой 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 движе-

ний, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обу-

чения; 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 устране-

ния; 

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 функцио-

нальной 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 указа-

ния 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 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 



проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, состав-

лять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение 

в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения само-

стоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания 

с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в пе-

редвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгива-

нием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх 

и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча 

двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя 

подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, 

удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

плавание Знать правила поведения и меры безопасности на занятиях в бассейне. Знать о гигиене 

физических упражнений и профилактики заболеваний. Влияние физических упражнений на организм 

человека. Знания по истории и развитию плавания и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепления мира и дружбы между народами. Уметь выполнять базовые элементы, которые 

включают в себя: общеразвивающие и имитационные упражнения на суше; подготовительные упраж-

нения для освоения с водой; погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде; 

всплывать и лежать на воде; выдохи в воду; скольжения; учебные прыжки в воду; игры на воде; пла-

вать кролем на груди; плавать кролем на спине; плавать способом брасс; плавать способом баттерфляй; 

выполнять облегчённые старты и повороты. Умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять объективно, оценивать технику их выполнения; 

Способность преодолевать трудности, выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне», учебные задания по технической и физической подготовке 

в полном объёме; Расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга-

низма. 

  

Содержание учебного предмета 

  



Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 

умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физи-

ческого развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. 

Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррек-

ционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в до-

машних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значе-

ние физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на разви-

тие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование телосложения с исполь-

зованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельно-

сти в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги 

врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (де-

вочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 

90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 

(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 

боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение 

на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на даль-

ность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; пово-

роты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому 

склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин при 

спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 



Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; 

ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на ме-

сте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка 

катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка 

мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Плавание. Общеразвивающие упражнения и имитационные плавательные упраж-

нения; вход в воду: прыжком, спад в воду; старты в воде; развороты в воде; ныряние; выдохи в воду; 

отработка дыхания при всех способах плавания; движения руками при всех способах плавания (кроль 

на груди, кроль на спине, брасс, дельфин) с использованием инвентаря(доски,калабашки,ласты), в 

скольжении; плавание облегчённым способом; движения ногами при всех способах плавания, игры 

на воде; свободное плавание. 

  

Способы и формы оценивания образовательных результатов 
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контроль-

ные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью обучающихся проводится два 

раза в учебном году. 

         Для каждой возрастной группы определены свои нормативы.  

  

Уровень физической подготовленности учащихся 5 классов 

                              

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

  

Бег 30 м, с 
5.5 5.7 6.2 5.8 6.0 6.6 

Челночный бег 

3х10, с 
8.7 9.0 9.5 9.1 9.5 10.0 

Метание мяча 

150 гр. на даль-

ность (м) 

21 18 15 18 15 12 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

170 160 150 160 145 135 

Бег, 1500м 8.20 8.50 9.30 8.50 9.30 9.50 

Наклон вперед 

из положения 

стоя на гимна-

стической ска-

мье (от уровня 

скамьи см) 

+9 +5 +3 +13 +8 +5 



Подтягивание 

на высокой пе-

рекладине 

(кол-во раз)  

6 

  

4 

  

3 

  

  

  

  

Подтягивание 

из виса лежа на 

низкой пере-

кладине (кол-

во раз) 

      12 10 6 

Подъем туло-

вища из поло-

жения лежа на 

спине (кол-во 

раз) 

40 36 30 35 30 25 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу (кол-во 

раз) 

20 15 10 15 10 5 

Прыжки через 

скакалку (кол-

во раз/мин) 

100 90 70 105 95 75 

  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической куль-

туре 5 класс. 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. 

Основы знаний о физической куль-

туре.              Способы самостоятельной дея-

тельности. 

в процессе урока  

2. Легкая атлетика 8 

3. Лыжная подготовка 6 

4. Гимнастика с основами акробатики 9 

5. Спортивные игры 11 

6. Плавание 34 

  ИТОГО: 68 

 

6 класс 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 6 классов (основное общее образование) 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по физической культуре, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образо-

вания, учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов», 

авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 2020г. 

        Для прохождения программы по физической культуре в 5-9 предлагается использовать 2 части 

базовую и вариативную часть программы. Вариативная (дифференцированная) часть программы по 

физической культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, реги-

ональных, национальных и местных особенностей работы общеобразовательного учреждения. Пред-

метом обучения физической культуре в основной школе является двигательная деятельность человека 

с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоро-

вье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, ак-

тивно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



         Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные усло-

вия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его само-

определения.   

         Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физиче-

ски развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепле-

ния и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи-

зации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направ-

лен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к сво-

ему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

       Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упраж-

нениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действи-

ями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровитель-

ной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

       Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, насто-

ящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного ма-

териала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-техни-

ческой оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учре-

ждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учеб-

ного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) дея-

тельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности уча-

щихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к слож-

ному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в са-

мостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учеб-

ного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых яв-

лений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школь-

никами освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздорови-

тельных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнени-

ями. 



   Место в учебном плане. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом рабочая программа по физической 

культуре разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся 5-9 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2020). 

  В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание отводится в 5-9 классах по 3 часа в неделю-34 учебные 

недели (102 часа в год).  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, допол-

нительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель дирек-

тора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции про-

граммы. 

  

УМК по учебному предмету «Физическая культура»  
  

1. Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 кл. общеобразовательных учреждений 

М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; Под ред. М.Я. Виленского -7-е издание М.: 

Просвещение, 2018 

  

Результаты освоения программного материала по предмету 
  

         Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выра-

жаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнооб-

разных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

      Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физиче-

ской культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для дости-

жения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

«Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из прин-

ципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предмет-

ными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познава-

тельной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания пред-

мета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образователь-

ных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

       Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расши-

ряющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 



• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилак-

тики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброже-

лательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, актив-

ное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, про-

явление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельно-

сти, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической куль-

турой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых ви-

дов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно ор-

ганизуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического раз-

вития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

       Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-

тура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 



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

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физиче-

ской культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от осо-

бенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, кор-

ректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в усло-

виях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направлен-

ности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ори-

ентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физи-

ческой нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы фи-

зической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объ-

ективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользо-

ваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументиро-

ванно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть инфор-

мационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, состав-

лять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и ин-

дивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих заня-

тий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качествен-

ные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигатель-

ной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, до-

стижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической куль-

туры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздо-

ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с соб-

ственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благо-

устраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осу-

ществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах дви-

жения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоро-

вительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, изла-

гать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функцио-

нальной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

  

Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные УУД 

-Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

      -Действие смыслообразования; 

-Нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 



-Умение выражать свои мысли; 

-Разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

-Управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

-Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

-Целеполагание;  

-Волевая саморегуляция;  

-Коррекция; 

-Оценка качества и уровня усвоения; 

-Контроль в форме сличения с эталоном; 

-Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

  

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

-Умение структурировать знания; 

-Выделение и формулирование учебной цели; 

-Поиск и выделение необходимой информации; 

-Анализ объектов; 

-Синтез, как составление целого из частей; 

-Классификация объектов. 

  

Способы и формы оценивания образовательных результатов 
           При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физиче-

ского развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мел-

ким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исход-

ное положение, «заступ» при приземлении. 

  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого нена-

много.  

К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких оши-

бок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 



Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 

броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

  

Характеристика цифровой оценки (отметки) учащихся освобожденных от уроков физической куль-

туры и учебных нормативов по состоянию здоровья: 

  

    Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности теоретического материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта.  

   Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

   Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале. 

   Оценку  «2»  учащиеся получают за невыполнение теоретического материала. 

 Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современ-

ном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в станов-

лении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  



 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, ока-

зывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных дей-

ствия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической под-

готовленности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

  

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спосо-

бов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 



  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

6 класс 

Контрольные 

упражнения 
(тест) 

Уровень 
Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Бег 30 м, с 5.1 5.3 5.8 5.4 5.8 6.2 

Челночный бег 

3х10, с 
8.6 8.9 9.4 9.0 9.4 9.9 

Метание мяча 

150 гр. на даль-

ность (м) 
21 18 15 18 15 12 

Прыжок в длину 

с места, см 
175 160 150 160 150 135 

Бег, 1500м 8.05 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Наклон вперед 

из положения 
стоя на 

гимнастической 

скамье  

+9 +5 +3 +13 +6 +4 

Подтягивание на 

высокой пере-

кладине (кол-во 

раз)  

7 
  

4 
  

3 
  

  

  

  

Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой перекла-

дине (кол-во раз) 

      12 10 6 

Подъем туло-

вища из положе-

ния лежа на 

спине (кол-во 

раз) 

46 36 32 40 30 28 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

18 13 8 9 7 5 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин) 
100 90 70 105 95 75 



  

  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической куль-

туре 6 класс. 

                   

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока  

2. Легкая атлетика 32  

3. Лыжная подготовка 10 

4. Гимнастика с основами акробатики 16 

5. Спортивные игры 10 

6. Плавание 34 

  ИТОГО: 102 

  

                                                      Содержание учебного курса                  

Естественные основы  

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

  

Социально-психологические основы  

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигие-

нические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание по-

сильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональ-

ным состоянием организма. 

  

Культурно-исторические основы 
Основы истории возникновения и развития олимпийского, параолимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. Основы истории возникновения и развития физической культуры, 

олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и её значение в формировании 

здорового образа жизни современного человека. 

  

Приемы закаливания 
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны 

(правила, дозировка). 

  

Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Тех-

ника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в су-

действе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

  

Гимнастика  
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способ-

ностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

  

  

Легкая атлетика 



Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

  

Лыжная подготовка 
Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий и 

соревнований. Помощь в судействе. Техника лыжных ходов. Спуски, подьемы, повороты. 

  

Плавание 
Овладение учащимися навыков основных способов плавания (кроль на спине, брасс, кроль на груди), 

привлечение к систематическим занятиям плавания детей. Повышение уровня общей и специальной 

физической подготовленности детей и подростков. Овладения навыками здорового образа жизни, раз-

витие интереса к самостоятельным занятиям плаванием, формам активного отдыха и досуга. Обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического раз-

вития и физической подготовленности.                                                                                                      

  

Двигательные действия и навыки 

(спортивно-оздоровительная деятельность) 
  

Спортивные игры  
Баскетбол. На овладение техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  Стойки игрока. Пе-

ремещения в стойке приставными шагами боком, лицом, спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

 На освоение ловли и передач мяча.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

 На освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 На овладение техникой бросков мяча Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

 Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика сво-

бодного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Нападение быстрым про-

рывом. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. 

 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над 

собой. То же через сетку. 

  

Гимнастика с элементами акробатики 
На освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь в движении. 

 На освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80-110см). 

 На освоение акробатических упражнений. Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 

 На развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами; с различ-

ными способами ходьбы, бега. Прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле, коне. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

 На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье по канату, шесту, гимна-

стической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. 



На знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения пра-

вильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастиче-

ских упражнений. 

На овладение организаторскими умениями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций. Правила соревнований. 

  

Легкая атлетика 
На овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт, низкий старт. Бег с ускорением от 

30 до 60м. Бег на результат 30м, 60м. 

На овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. Бег 

1500м. 

На овладение техникой прыжка. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега.  Прыжки в длину с места. 

На овладение техники метания мяча 150гр на дальность. Метание мяча 150 гр. с места на даль-

ность, на заданное расстояние, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

6-8м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх из положения, стоя грудью и боком в направление 

броска с места. Ловля набивного мяча после броска партнёра, после броска вверх; с хлопками ладо-

нями после приседания. 

На развитие выносливости и скоростных способностей.  Кросс до 15 минут, бег с препятстви-

ями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Старты из различных исходных 

положений. Бег с ускорением, с максимальной скоростью.  

На развитие координационных способностей.  Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов.  

На знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здо-

ровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной тех-

ники их выполнения; правила соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упраж-

нений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Игры с элементами легкой атлетики. 

  

Лыжная подготовка 
На освоение техники лыжных ходов. Попеременный двушажный и одновременный двушажный 

ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение ди-

станции до 2,5км. 

На знания о физической культуре. Правила самостоятельного выполнения упражнений и до-

машних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыж-

ного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви, занимающихся лыжами. Тех-

ника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

  

Плавание 
            На знания о физической культуре. Правила посещения бассейна, поведения и техника безопас-

ности на воде. Название плавательных упражнений, способов плавания и предметов для. Основы зна-

ний.  Меры личной гигиены.  Специальные плавательные упражнения.         

            На освоение техники стилей плавания. Подготовительные упражнения по освоению с водой: 

упражнения на погружение, всплывание и на дыхание. Специальные плавательные упражнения. Со-

гласование работы рук, ног с дыханием способом кроль на спине. Плавание в целом способом кроль 

на спине.  Проплывание 50 м кролем на спине на результат. Согласование работы рук, ног с дыханием 

способом кроль на груди. Плавание в целом способом кроль на груди. Проплывание 50 м кролем на 



груди на результат.  Эстафетное плавание способом кроль на спине, на груди. Старты, повороты. Тех-

ника работы рук способом брасс. Техника работы ног способом брасс. Согласование работы рук, ног 

с дыханием способом брасс. Плавание способом брасс в целом. Проплывание способом брасс 50 м на 

результат. Эстафетное плавание способом брасс. Эстафетное плавание разными способами. Проплы-

вание до 200 м. 

Игры на воде: “Кто быстрее?”, “Водолазы”, “Водное поло”, “Пятнашки с поплавками”. 

  

 7 класс 

 Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 7 классов (основное общее образо-

вание) составлена на основе примерной программы основного общего образования по физической 

культуре, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования, учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов», авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 2020г. 

        Для прохождения программы по физической культуре в 7 классах предлагается использовать 2 

части базовую и вариативную часть программы. Вариативная (дифференцированная) часть программы 

по физической культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, ре-

гиональных, национальных и местных особенностей работы общеобразовательного учреждения. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная деятельность че-

ловека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

         Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные усло-

вия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его само-

определения.   

         Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физиче-

ски развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепле-

ния и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи-

зации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направ-

лен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к сво-

ему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

       Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упраж-

нениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действи-

ями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровитель-

ной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

       Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, насто-

ящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного ма-

териала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-техни-

ческой оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 



площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учре-

ждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учеб-

ного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) дея-

тельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности уча-

щихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к слож-

ному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в са-

мостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учеб-

ного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых яв-

лений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школь-

никами освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздорови-

тельных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнени-

ями. 

Место в учебном плане. 

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по физической культуре разработана на 

основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспи-

тания учащихся 5-9 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2020). 

  В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание отводится в 6-9 классах по 3 часа в неделю-34 учебные 

недели (102 часа в год).  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, допол-

нительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель дирек-

тора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции про-

граммы. 

УМК по учебному предмету «Физическая культура»  
  

Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 кл. общеобразовательных учреждений М.Я. Вилен-

ский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; Под ред. М.Я. Виленского -7-е издание М.: Просвещение, 

2018 

  

Результаты освоения программного материала по предмету 
          Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физи-

ческая культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и является средством форми-

рования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в раз-

нообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

      Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физиче-

ской культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для дости-

жения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 



— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

«Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из прин-

ципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предмет-

ными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познава-

тельной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания пред-

мета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образователь-

ных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

       Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расши-

ряющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилак-

тики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброже-

лательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, актив-

ное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, про-

явление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельно-

сти, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 



• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической куль-

турой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых ви-

дов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно ор-

ганизуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического раз-

вития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

       Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-

тура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

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

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физиче-

ской культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от осо-

бенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, кор-

ректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в усло-

виях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направлен-

ности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ори-

ентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физи-

ческой нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы фи-

зической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объ-

ективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользо-

ваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументиро-

ванно вести диалог по основам их организации и проведения; 



• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть инфор-

мационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, состав-

лять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и ин-

дивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих заня-

тий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качествен-

ные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигатель-

ной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, до-

стижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической куль-

туры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздо-

ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с соб-

ственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благо-

устраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осу-

ществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах дви-

жения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоро-

вительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической культурой; 



• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, изла-

гать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функцио-

нальной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

  

Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные УУД 

-Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

      -Действие смыслообразования; 

-Нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 

-Умение выражать свои мысли; 

-Разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

-Управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

-Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

-Целеполагание;  

-Волевая саморегуляция;  

-Коррекция; 

-Оценка качества и уровня усвоения; 

-Контроль в форме сличения с эталоном; 

-Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

  

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

-Умение структурировать знания; 

-Выделение и формулирование учебной цели; 

-Поиск и выделение необходимой информации; 

-Анализ объектов; 

-Синтез, как составление целого из частей; 

-Классификация объектов. 

  

Способы и формы оценивания образовательных результатов 
            

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического раз-

вития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мел-

ким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исход-

ное положение, «заступ» при приземлении. 

  



Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого нена-

много.  

К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких оши-

бок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 

броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

  

Характеристика цифровой оценки (отметки) учащихся освобожденных от уроков физической куль-

туры и учебных нормативов по состоянию здоровья: 

  

    Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности теоретического материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта.  

   Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

   Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале. 

   Оценку  «2»  учащиеся получают за невыполнение теоретического материала. 

 Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современ-

ном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 



 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в станов-

лении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, ока-

зывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных дей-

ствия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической под-

готовленности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  



 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спосо-

бов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

7 класс 

Контрольные 

упражнения 
(тест) 

Уровень 
Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Бег 30 м, с 5.0 5.3 5.8 5.3 5.8 6.2 

Челночный бег 

3х10, с 
7.5 8.0 8.5 8.0 8.5 9.5 

Метание мяча 

150 гр. на даль-

ность (м) 
34 30 20 20 15 10 

Прыжок в длину 

с места, см 
210 190 170 170 160 150 

Бег, 2000м 9.40 10.00 10.40 11.40 12.10 12.40 

Наклон вперед 

из положения 

стоя на гимна-

стической ска-

мье (от уровня 

скамьи см) 

+9 +5 +3 +13 +6 +4 



Подтягивание на 

высокой пере-

кладине (кол-во 

раз)  

8 
  

6 
  

3 
  

  

  

  

Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой перекла-

дине (кол-во раз) 

      12 10 6 

Подъем туло-

вища из положе-

ния лежа на 

спине (кол-во 

раз) 

49 39 35 43 34 31 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

24 20 15 10 8 5 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин) 
100 90 70 105 95 75 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической куль-

туре 8 класс. 

    № 

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока  

2. Легкая атлетика 24  

3. Лыжная подготовка 10 

4. Гимнастика с основами акробатики 16 

5. Спортивные игры 18 

6. Плавание 34 

  ИТОГО: 102 

  

 Содержание учебного предмета. 

  

   Естественные основы 
 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательными действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти, 

мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование лич-

ностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выпол-

нение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за функциональ-

ным состоянием организма и физической подготовленностью. 

  



Культурно-исторические основы 
Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Олимпийское образование. Игры Древней Олимпии. Олимпийский девиз, эмблема, флаг, огонь. Та-

лисман Олимпийских Игр. Олимпийские награды. Праздник открытия и закрытия Олимпийских Игр. 

Цель Олимпийского движения. Олимпийские чемпионы. Международный Олимпийский комитет 

(МОК). Президенты МОК в разные годы. Национальный Олимпийский комитет. Олимпийский коми-

тет в нашей стране. Параолимпийский спорт. Параолимпийские виды спорта.  

  

Приемы закаливания 
Водные процедуры (обтирание, душ, купание в открытых водоёмах). 

  

Баскетбол.  

На овладение техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом, спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. По-

вороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ловля и пе-

редача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивле-

нием защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с сопротивлением защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

  

Волейбол.  

На овладение техники передвижений, остановок, поворотов и стоек Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий. Пере-

дача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая 

подача. Приём мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Позиционное нападение с изменением 

позиций.  

  

Гимнастика с элементами акробатики  

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из ко-

лонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных по-

ложений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Прыжки через козла высотой 115-120 

см. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя 

на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без пред-

метов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатиче-

ских упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнасти-

ческой стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы пре-

пятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Ла-

занье по канату с помощью ног. Подтягивания.  

  

Легкая атлетика  

Низкий старт до 30м.  Бег с ускорением. Скоростной бег до 70м. Бег на результат 60м. Бег в равномер-

ном темпе до 20 минут. Бег 2000м (мальчики), 1500м (девочки). Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Метание в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

10-12м. Метание мяча весом 150г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 

10м и на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исход-

ных положений. Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнёра. Кросс до 15 минут, бег с 



препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препят-

ствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-

ных снарядов. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; пра-

вила соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упраж-

нений; представление о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопас-

ности при занятиях лёгкой атлетикой.  

  

Лыжная подготовка  
Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий и 

соревнований. Помощь в судействе. Техника лыжных ходов. Спуски, подьемы, повороты. 

  

Плавание 
Овладение учащимися навыков основных способов плавания (кроль на спине, брасс, кроль на груди), 

привлечение к систематическим занятиям плавания детей. Повышение уровня общей и специальной 

физической подготовленности детей и подростков. Овладения навыками здорового образа жизни, раз-

витие интереса к самостоятельным занятиям плаванием, формам активного отдыха и досуга. Обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического раз-

вития и физической подготовленности.   

Двигательные действия и навыки 

(спортивно-оздоровительная деятельность) 
  

Спортивные игры  
Баскетбол. На овладение техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  Стойки игрока. Пе-

ремещения в стойке приставными шагами боком, лицом, спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

 На освоение ловли и передач мяча.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

 На освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 На овладение техникой бросков мяча Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

 Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика сво-

бодного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Нападение быстрым про-

рывом. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. 

 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над 

собой. То же через сетку. 

  

Гимнастика с элементами акробатики 
На освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь в движении. 

 На освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80-110см). 

 На освоение акробатических упражнений. Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 



 На развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами; с различ-

ными способами ходьбы, бега. Прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастическом козле. Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гим-

настических упражнений и инвентаря. 

 На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье по канату, шесту, гимна-

стической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. 

На знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения пра-

вильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастиче-

ских упражнений. 

На овладение организаторскими умениями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций. Правила соревнований. 

  

Легкая атлетика 
На овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт, низкий старт. Бег с ускорением от 

30 до 60м. Бег на результат 60м. 

На овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. Бег 

1500м. 

На овладение техникой прыжка. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега.  Прыжки в длину с места. 

На овладение техники метания мяча 150гр на дальность. Метание мяча 150 гр. с места на даль-

ность, на заданное расстояние, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

6-8м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх из положения, стоя грудью и боком в направление 

броска с места. Ловля набивного мяча после броска партнёра, после броска вверх; с хлопками ладо-

нями после приседания. 

На развитие выносливости и скоростных способностей.  Кросс до 15 минут, бег с препятстви-

ями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Старты из различных исходных 

положений. Бег с ускорением, с максимальной скоростью.  

На развитие координационных способностей.  Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов.  

На знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здо-

ровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной тех-

ники их выполнения; правила соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упраж-

нений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Игры с элементами легкой атлетики. 

  

Лыжная подготовка 
На освоение техники лыжных ходов. Попеременный двушажный и одновременный двушажный 

ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение ди-

станции до 2,5км. 

На знания о физической культуре. Правила самостоятельного выполнения упражнений и до-

машних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыж-

ного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви, занимающихся лыжами. Тех-

ника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

  

Плавание 



            На знания о физической культуре. Правила посещения бассейна, поведения и техника безопас-

ности на воде. Название плавательных упражнений, способов плавания и предметов для. Основы зна-

ний.  Меры личной гигиены.  Специальные плавательные упражнения.         

            На освоение техники стилей плавания. Подготовительные упражнения по освоению с водой: 

упражнения на погружение, всплывание и на дыхание. Специальные плавательные упражнения. Со-

гласование работы рук, ног с дыханием способом кроль на спине. Плавание в целом способом кроль 

на спине.  Проплывание 50 м кролем на спине на результат. Согласование работы рук, ног с дыханием 

способом кроль на груди. Плавание в целом способом кроль на груди. Проплывание 50 м кролем на 

груди на результат.  Эстафетное плавание способом кроль на спине, на груди. Старты, повороты. Тех-

ника работы рук способом брасс. Техника работы ног способом брасс. Согласование работы рук, ног 

с дыханием способом брасс. Плавание способом брасс в целом. Проплывание способом брасс 50 м на 

результат. Эстафетное плавание способом брасс. Эстафетное плавание разными способами. Проплы-

вание до 200 м. 

Игры на воде: “Кто быстрее?”, “Водолазы”, “Водное поло”, “Пятнашки с поплавками”. 

 

8 класс 

 

Предлагаемая рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 8 классов общеобра-

зовательных организаций представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и раскры-

вает их реализацию через конкретное предметное содержание. При создании рабочей программы учи-

тывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном под-

растающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самореализации. В  рабочей программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии совре-

менного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования учителей и методистов к совершенствованию содержания школь-

ного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Целью школьного образования 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. 

Целью образования в основной школе, конкретизирующей общую цель, является формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целост-

ном развитии физических, духовных и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях физической куль-

турой и спортом. Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации 

самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физиче-

ской культурой, наличие возможности познания своих физических способностей и их целенаправлен-

ного развития. Воспитывающее значение рабочей программы по физической культуре заключается в 

активной социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения как явления мировой культуры, приобщения к их ценностям, 

истории и современному развитию. В число практических результатов данного содержательного 

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 в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение един-

ства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебного предмета, представленного двигательной деятельностью с 

её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершен-

ствование). В  целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ему лич-

ностно-значимого смысла в структуру рабочей программы вводится образовательный модуль «Базовая 

физическая подготовка», который включён в раздел «Прикладно-ориентированная двигательная дея-

тельность».  

Содержание учебного модуля ориентируется на подготовку школьников к выполнению норма-

тивных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и наполняется содер-

жанием соответствующих примерных программ по модулям физической культуры, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ на выбор образовательным организациям. Исходя из интересов и 

традиций конкретного региона или школы, образовательный модуль рабочей программы может разра-

батываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

современных и традиционных видов спорта, оздоровительных, национальных и культурно-этнических 

систем физического воспитания. Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапред-

метных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчеркивают её значение 

для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего общего или 

среднего профессионального образования.  

Место в учебном плане. 

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание отводится в 8 классах по 3 часа в неделю-34 учебные 

недели (102 часов в год).  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, допол-

нительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель дирек-

тора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции про-

граммы. 

  

УМК по учебному предмету «Физическая культура» 
  

1. Физическая культура  8-9 классы / под ред. Г. И. Мейксона. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха. – 6-е и М.:Просвещение,2018 

3. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы В.И.Лях М.: Просвещение,2011 

4.Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов – М.: Физкультура и спорт, 2019.  

5.Макаренко Л.П. Техника спортивного плавания. Пособие для тренеров. – М.: Всероссийская федера-

ция плавания, 2000. 

Электронные ресурсы, информационные ресурсы: 

1.Мартынович, С.Г. Разработка электронного образовательного ресурса для методической работы учи-

теля физкультуры / С.Г. Мартынович // Школьные годы. – 2014. -                   № 57. – С. 4-25. 

2.Филимонов, А.А. Новые технологии на уроках физической культуры / А.А. Филимонов // Проблемы 

педагогики. – 2015. - № 3. – С. 229-33. 

3. http://sportteacher.ru/association/ - сайт объединения учителей физической культуры России. 



4. https://onlinetestpad.com/ru -  сайт онлайн-тестов. 

5. https://testedu.ru/ - образовательные тесты. 

6. https://videouroki.net/ - видеоуроки, тесты, полезные материалы. 

  

 

Планируемые результаты. 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ ос-

новного общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-

рение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-

ной деятельности, в том числе:  

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, тра-

диции и принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий фи-

зической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного от-

дыха и досуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совмест-

ных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнова-

ниях;  

 готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом 

на основе научных представлений о закономерностях физического развития и физиче-

ской подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их пока-

зателей; 

   осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физи-

ческой культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профи-

лактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социаль-

ное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилакти-

ческие мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восста-

новлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  
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 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической куль-

турой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по орга-

низации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время ту-

ристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружаю-

щей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при вы-

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и по-

ведения;  

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий фи-

зической культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости 

от индивидуальных интересов и потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физиче-

ского воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в по-

знавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных 

  

Метапредметные результаты. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми древности 

и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпий-

ского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положитель-

ных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; — характеризо-

вать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохране-

нии и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время передви-

жения 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 про-

филактике и коррекции выявляемых нарушений;  

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, со-

стоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий фи-

зической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 



— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными воз-

растно-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 за-

дач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений дру-

гими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упраж-

нения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их по-

явления, выяснять способы их устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функци-

ональной 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, самостоя-

тельно разучивать сложнокоординированные 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, при-

знавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодейство-

вать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относиться к ошибкам 

игроков своей команды и команды соперников;  

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных за-

нятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от ха-

рактера и признаков полученной травмы. 

Предметные результаты. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

— проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федера-

ции, характеризовать содержание основных форм их организации;  

— анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать крите-

рии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физиче-

ской культурой и спортом; 

— проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки 

и избыточной массы  тела; 

— составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соот-

ветствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; — выполнять 

гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с добавле-

нием элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 



— выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и  сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

— выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; — выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и  технических легкоатлетиче-

ских дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

— выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с поперемен-

ного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий 

на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация пе-

редвижения); 

— 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 блокирова-

ние мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); футбол (удары по неподвиж-

ному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; тактиче-

ские действия игроков в нападении и защите; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

— демонстрировать и использовать технические действия различных стилей плавания: кроль на 

груди, кроль на спине, брасс. 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

Содержание учебного предмета. 

8 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе, характеристика ос-

новных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адап-

тивная 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 индивидуаль-

ных планов занятий корригирующей гимнастикой.      Составление планов-конспектов для самостоя-

тельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при состав-

лении планов самостоятельных тренированных занятий. 

 Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения 

мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактика общего утом-

ления и остроты зрения.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений 

силовой направленности с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, ку-

вырках, прыжках (юноши). 



Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличива-

ющимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнасти-

ческая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 

на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акроба-

тических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки).  

Лёгкая атлетика. Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Правила про-

ведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических 

(прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление есте-

ственных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боко-

вым скольжением при спуске с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на од-

новременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в пере-

движениях на лыжах, спусках, подъёмах, торможении.  

Спортивные игры.  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяч двумя руками; передача 

одной рукой от плеча и снизу; бросок двумя руками 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; тактиче-

ские действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее ра-

зученных технических приёмов.  

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней сто-

роной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая деятель-

ность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (де-

вушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разучен-

ных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений; упраж-

нений лёгкой атлетики и лыжной подготовки; технических действий спортивных игр.  

Плавание. Общеразвивающие упражнения и имитационные плавательные упражнения; вход в воду: 

прыжком, спад в воду; старты в воде; развороты в воде; ныряние; выдохи в воду; отработка дыхания 

при всех способах плавания; движения руками при всех способах плавания (кроль на груди, кроль на 

спине, брасс, дельфин) с использованием инвентаря(доски,калабашки,ласты), в скольжении; плавание 

облегчённым способом; движения ногами при всех способах плавания, игры на воде; свободное пла-

вание. 

 Способы и формы оценивания образовательных результатов 

  

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контроль-

ные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью обучающихся проводится два 

раза в учебном году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся 

должны показывать уровень физической подготовленности не ниже среднего. 

  

Оценочный уровень физической подготовленности 

8 класс 



Контрольные упражнения 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

                

Бег 30 метров (сек.) 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров (сек.) 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 100 метров 16.0 15.6 15.2 18.4 17.8 17.0 

Бег 500 метров 2.10 1.55 1.40 2.55 2.20 2.10 

Бег 1000 метров (мин.) 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Бег 1500 метров 7.50 7.20 6.50 8.00 7.40 7.20 

Бег 2000 метров 10.40 9.40 9.00 14.00 13.00 12.00 

Челночный бег 3*10м (сек.) 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 

(см.) 
150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с разбега 

(см.) 
2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки в высоту (см.) 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 
80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на высокой 

перекладине (к-во раз) 
6 7 10 - - - 

Подтягивание на низкой пе-

рекладине (к-во раз) 
      10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа (к-во раз) 
30 36 40 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа (к-во раз) 
16 22 26 13 17 20 

  

п/п 
Контрольные задания по плаванию 

  

Нормы 

  

мальчики 

  

девочки 

  

1. 
«Кроль на груди» 

Проплыть 25 м с учетом времени, с 

  

- 28с 

2. 
«Кроль на груди» 

Проплыть 50 м с учетом времени, с 
42с - 



  

3. 

«Кроль на спине» 

  

Проплыть без учета времени, м 

  

50м 50м 

4. 

«Брасс» 

Проплыть без учета времени, м 

  

25 25 

5. 

«Дельфин» 

 Проплыть без учета времени, м 

  

25 12,5 

6. Проплыть любыми способами без учета времени, м 500 300 

7. 

Транспортировка «пострадавшего» любым изучен-

ным способом, м 

  

25 12,5 

  

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 8 

1. Основы знаний о физической культуре. 2 

2. Способы самостоятельной деятельности. 3 

2. Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 20 

3. Лыжная подготовка. 10 

  

4. Гимнастика. 12 

5. Спортивные игры. 21 

6. Плавание. 34 

  ИТОГО: 102 

  

Тематическое планирование. 
  

Программные разделы и 

темы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Знания о физической куль-

туре (2 ч) 

Физическая культура в современ-

ном обществе, характеристика ос-

новных направлений и форм орга-

низации. Всестороннее и гармонич-

ное физическое развитие. Адаптив-

ная физическая культура, её исто-

рия и социальная значимость 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, со-

общений, презентаций, подго-

товленных учащимися). Тема 

«Физическая культура в со-

временном обществе». Темы 

рефератов: 



— « Оздоровительно-ориен-

тированное направление фи-

зической культуры»; 

— « Спортивно-ориентиро-

ванное направление физиче-

ской культуры»;  

—  «Прикладно-ориентиро-

ванное направление физиче-

ской культуры». Коллектив-

ное обсуждение (с использо-

ванием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема «Всесто-

роннее и гармоничное физи-

ческое развитие»:  

—  анализируют и осмысли-

вают понятие «всестороннее 

физическое развитие», опре-

деляют основные смысловые 

единицы, приводят примеры 

основных критериев; —  ана-

лизируют и осмысливают по-

нятие «гармоничное физиче-

ское развитие», определяют 

смысловые единицы, приво-

дят примеры основных крите-

риев; —  готовят рефераты по 

темам: «Связь занятий физи-

ческой культурой со всесто-

ронним и гармоничным физи-

ческим развитием», «Характе-

ристика» основных критериев 

всестороннего и гармонич-

ного физического развития и 

их историческая обусловлен-

ность»; «Всестороннее и гар-

моничное физическое разви-

тие современного человека». 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, со-

общений, презентаций, подго-

товленных учащимися). Тема 

«Адаптивная физическая 

культура»: 

—  анализируют и осмысли-

вают понятие «адаптивная 

физическая культура», её 

цели и задачи, приводят при-

меры её социальной целесо-

образности; 

—  готовят доклады по темам: 

«История возникновения и 

развития адаптивной 



физической культуры как со-

циального явления»; «Лечеб-

ная физическая культура, её 

направления и формы органи-

зации», «История и развитие 

Паралимпийских игр» 

Способы самостоятельной 

деятельности (3 ч) 

Коррекция осанки и разработка ин-

дивидуальных планов занятий кор-

ригирующей гимнастикой. Коррек-

ция избыточной массы тела и разра-

ботка индивидуальных планов заня-

тий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для 

самостоятельных занятий спортив-

ной подготовкой. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятель-

ных тренированных занятий 

Тематические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Кор-

рекция нарушения осанки»: 

— изучают формы осанки и 

выясняют их отличительные 

признаки, знакомятся с воз-

можными причинами наруше-

ния и их последствиями для 

здоровья человека; 

— измеряют индивидуальную 

форму осанки и подбирают 

состав корригирующих 

упражнений, составляют ин-

дивидуальный комплекс кор-

ригирующей гимнастики;  

—планируют индивидуаль-

ные занятия по корригирую-

щей гимнастике и разрабаты-

вают для них планы-кон-

спекты. Учебный диалог. 

Консультация с учителем по 

составлению комплекса кор-

ригирующей гимнастики, вы-

бору дозировки его упражне-

ний. Тематические занятия (с 

использованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Кор-

рекция избыточной массы 

тела»:  

— изучают причины появле-

ния избыточной массы тела, 

знакомятся с возможными её 

последствиями для здоровья 

человека; 

— измеряют индивидуальную 

массу тела с помощью рас-

чёта индекса массы тела 

(А. Кетле), измерения пара-

метров частей тела; опреде-

ляют с помощью стандартных 

таблиц уровень избыточной 

массы (степень ожирения); 

— подбирают состав корриги-

рующих упражнений, состав-



ляют индивидуальный ком-

плекс корригирующей гимна-

стики; 

— планируют индивидуаль-

ные занятия по корригирую-

щей гимнастике и разрабаты-

вают для них планы-кон-

спекты. 

Учебный диалог. Консульта-

ция с учителем по составле-

нию комплекса корригирую-

щей гимнастики, выбору до-

зировки его упражнений. Те-

матические занятия (с исполь-

зованием иллюстративного 

материала). Тема «Составле-

ние планов-конспектов для 

самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой»:  

— знакомятся со спортивной 

подготовкой как системой 

тренировочных занятий, опре-

деляют специфические осо-

бенности в планировании со-

держания и выборе дозировки 

физической нагрузки; 

— повторяют правила плани-

рования физических нагрузок, 

способы их контроля по ча-

стоте пульса (материал 6 

класса); 

— знакомятся с образцом 

плана-конспекта занятий 

спортивной подготовкой, 

сравнивают его с образцами 

планов занятий физической и 

технической подготовкой, вы-

деляют различия и делают вы-

воды;  

— составляют план спортив-

ной подготовки на месячный 

цикл с учётом учебного мате-

риала, осваиваемого по рабо-

чей программе учителя;  

— составляют планы-кон-

спекты спортивной трени-

ровки на каждое последую-

щее тренировочное занятие.  

Учебный диалог. Консульта-

ция с учителем по составле-

нию плана спортивной подго-

товки на месячный цикл и 



планов конспектов на кон-

кретное тренировочное заня-

тие. Тематические занятия (с 

использованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Спо-

собы учёта индивидуальных 

особенностей при составле-

нии планов самостоятельных 

тренированных занятий»: 

—  знакомятся с режимами 

физической нагрузки и опре-

деляют их тренирующее воз-

действие (оздоровительный, 

поддерживающий, развиваю-

щий и тренирующий); 

— знакомятся со способами 

повышения индивидуальной 

нагрузки по количеству по-

вторений упражнения, рас-

считывают индивидуальную 

дозировку на двухнедельный 

цикл спортивной подготовки; 

— знакомятся со способами 

повышения индивидуальной 

нагрузки по скорости выпол-

нения упражнений, рассчиты-

вают индивидуальную дози-

ровку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки; 

— знакомятся со способами 

повышения индивидуальной 

нагрузки за счёт дополнитель-

ного внешнего отягощения 

упражнения, рассчитывают 

индивидуальную дозировку 

на двухнедельный цикл спор-

тивной подготовки;  

— конкретизируют содержа-

ние плана на месячный цикл, 

уточняют результат подго-

товки, этапы, задачи и проме-

жуточные результаты 

Физическое совершенствова-

ние (63 ч) Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

Профилактика перенапряжения си-

стем организма средствами оздоро-

вительной физической культ уры: 

упражнения мышечной релаксации 

и регулирования вегета тивной 

нервной системы, профилактики об-

щего утомления и остроты зрения 

Тематические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Про-

филактика умственного пере-

напряжения»:  

— повторяют упражнения ды-

хательной и зрительной гим-

настики, комплексы физкуль-

тминуток (материал 6—7 

классов); 



— знакомятся с понятием 

«релаксация», анализируют её 

видовые направления (мы-

шечная релаксация, регуляция 

вегетативной нервной си-

стемы), разучивают правила 

организации и проведения 

процедур релаксации;  

— знакомятся с основными 

признаками утомления и 

практикой использования ви-

довых направлений релакса-

ции; 

— знакомятся с релаксацион-

ными упражнениями на рас-

слабление мышц и разучи-

вают их в определённой по-

следовательности, исполь-

зуют в режиме учебного дня в 

сочетании с упражнениями 

физкультминутки;  

— знакомятся с релаксацион-

ными упражнениями на регу-

ляцию вегетативной нервной 

системы, разучивают их в 

определённой последователь-

ности и используют в режиме 

учебного дня в сочетании с 

упражнениями физкультми-

нутки 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами акро-

батики. 

Акробатическая комбинация из  ра-

нее освоенных упражнений с ило-

вой направленности с увеличиваю 

щимся числом технических эл емен-

тов в стойках, упорах, кувырках, 

прыжках (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом 

бревне из ранее  освоенных упраж-

нений с увеличивающимся числом 

технических элементов в прыжках, 

поворотах и передвижениях (де-

вушки). Гимнастическая комбина-

ция на перекладине с включением 

ранееосвоенных упражнений в упо-

рах и висах (юноши). Гимнастиче-

ская комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений 

в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока (юноши). Вольные упраж-

нения на базе ранее разученных ак-

робатических упражнений и упраж-

нений ритмической гимнастики (де-

вушки) 

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по составле-

нию индивидуальной гимна-

стической комбинации и осо-

бенностям её самостоятель-

ного освоения, использова-

нию подготовительных и под-

водящих упражнений для за-

крепления техники отобран-

ных акробатических упражне-

ний. Практические занятия (с 

использованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Гим-

настическая комбинация на 

перекладине» (6—8 упражне-

ний): 

— закрепляют и совершен-

ствуют технику ранее освоен-

ных висов и упоров, гимна-

стических упражнений на 

низкой гимнастической пере-

кладине (материал 6—7 клас-

сов); 



— знакомятся с образцом 

гимнастических упражнений 

комбинации учителя, наблю-

дают и анализируют их вы-

полнение, описывают фазы 

движения и определяют их 

технические трудности; 

—  разучивают упражнения 

комбинации по фазам и в пол-

ной координации: 

 и.п. — упор стоя:  

1 — толчком обеими ногами 

подъём переворотом в упор; 

2 — перемах правой ногой в 

упор верхом;  

3 — перемах левой ногой в 

упор сзади; 

4 — спад назад в вис согнув-

шись; 

5 — перехват левой ногой 

внутрь, вис завесом на правой 

ноге; 

6 — вторым махом завесом на 

правой ноге подъём в упор 

верхом; 

7 — перемах правой ногой 

назад в упор 

8 — махом назад соскок с по-

воротом на 90°; 

— с оставляют комбинацию 

из хорошо освоенных упраж-

нений и разучивают её в пол-

ной координации;  

— контролируют выполнение 

упражнений другими учащи-

мися, сравнивают их с иллю-

стративным образцом и выяв-

ляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устра-

нения (обучение в группах).  

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по составле-

нию индивидуальной гимна-

стической комбинации, спо-

собам её освоения на самосто-

ятельных занятиях с исполь-

зованием подготовительных и 

подводящих упражнений. 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Гим-

настическая комбинация на 

параллельных брусьях» (5—6 



упражнений): — закрепляют 

и совершенствуют технику 

ранее освоенных упражнений 

на параллельных брусьях (ма-

териал 7 класса); 

— знакомятся с образцом 

гимнастических упражнений 

комбинации учителя, наблю-

дают и анализируют их вы-

полнение, описывают фазы 

движения и определяют их 

технические трудности; 

—  разучивают упражнения 

комбинации по фазам и в пол-

ной координации: 

 и.п. — толчком двумя но-

гами, вскок в упор на концах 

жердей: 

1 — размахивание в упоре, 

махом вперёд сед ноги врозь; 

2 — перехват руками вперёд; 

3 — сгибая руки и опираясь 

на них кувырок вперёд в сед, 

ноги врозь;  

4 — перемах внутрь;  

5 — передвижение в упоре на 

руках вперёд прыжками до 

конца жердей;  

6 — махом назад соскок влево 

прогнувшись с хватом рукой 

о жердь;  

— с оставляют комбинацию 

из хорошо освоенных упраж-

нений и разучивают её в пол-

ной координации;  

—  контролируют выполне-

ние упражнений и комбина-

ции в полной координации 

другими учащимися, сравни-

вают с иллюстративным об-

разцом и выявляют возмож-

ные ошибки, предлагают спо-

собы их устранения (обучение 

в группах).  

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по использо-

ванию подготовительных и 

подводящих упражнений, со-

ставлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, 

способам её освоения на са-

мостоятельных занятиях. 



Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Воль-

ные упражнения на базе рит-

мической гимнастики»: 

—  знакомятся с понятием 

«вольные упражнения» как 

упражнения спортивной гим-

настики, анализируют их 

общность и отличие от 

упражнений ритмической 

гимнастики;  

— закрепляют и совершен-

ствуют технику ранее освоен-

ных акробатических упражне-

ний: кувырки, стойки, 

прыжки, гимнастический мо-

стик и др. (материал 5—6 

классов); 

— закрепляют и совершен-

ствуют технику ранее освоен-

ных упражнений ритмической 

гимнастики и стилизованных 

общеразвивающих упражне-

ний (материал 5—7 классов);  

— закрепляют и совершен-

ствуют технику ранее освоен-

ных упражнений степаэро-

бики (материал 7 класса); 

—  составляют гимнастиче-

скую композицию из хорошо 

освоенных упражнений рит-

мической гимнастики, упраж-

нений степ-аэробики и акро-

батических упражнений, под-

бирают для неё музыкальное 

сопровождение (8—10 упраж-

нений);  

— разучивают гимнастиче-

скую комбинацию по частям 

и в полной координации;  

— контролируют выполнение 

упражнений и комбинации в 

полной координации другими 

учащимися, выявляют воз-

можные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обу-

чение в парах).  

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по составле-

нию индивидуальной гимна-

стической комбинации, спо-

собам и последовательности 



её разучивания на самостоя-

тельных занятиях 

Лёгкая атлетика 

Легкоатлетические упражнения: 

кроссовый бег. Легкоатлетические 

упражнения: прыжок в длину с раз-

бега способом «прогнувшись». Пра-

вила проведения соревнований по 

сдаче норм комплекса ГТО в дисци-

плинах лёгкой атлетики. Самостоя-

тельная подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в бего-

вых дисциплинах: бег на короткие и 

средние дистанции. Самостоятель-

ная подготовка к выполнению нор-

мативов комплекса ГТО в техниче-

ских дисциплинах: прыжки и мета-

ние спортивного снаряд 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Крос-

совый бег»: 

— знакомятся с понятием 

«кроссовый бег» как вид лёг-

кой атлетики, анализируют 

его общность и отличие от 

бега на длинные дистанции; 

определяют технические 

сложности в технике выпол-

нения;  

— знакомятся с образцом тех-

ники бега по изменяющемуся 

грунту, по наклонному склону 

(вверх и вниз);  

— сравнивают их технику с 

техникой гладкого бега, выде-

ляют специфические особен-

ности в выполнении; 

— разучивают подводящие 

упражнения к освоению тех-

ники бега по изменяющемуся 

грунту, выполняют бег в пол-

ной координации; 

—  разучивают подводящие 

упражнения к освоению тех-

ники бега по наклонному 

склону, выполняют бег в пол-

ной координации. Учебный 

диалог. Консультации с учи-

телем по составлению плана 

самостоятельных занятий 

кроссовым бегом для разви-

тия общей выносливости. 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Пры-

жок в длину с разбега спосо-

бом «прогнувшись»:  

— закрепляют и совершен-

ствуют технику прыжка в 

длину способом «согнув 

ноги» (материал 6—7 клас-

сов);  

— контролируют технику вы-

полнения прыжка другими 

учащимися, сравнивают с об-

разцом и выявляют возмож-



ные ошибки, предлагают спо-

собы их устранения (обучение 

в группах); 

— знакомятся с образцом 

прыжка в длину с разбега спо-

собом «прогнувшись», срав-

нивают с техникой прыжка 

способом «согнув ноги», вы-

деляют специфические осо-

бенности в выполнении фаз 

движения, делают выводы; 

— описывают технику выпол-

нения прыжка в длину с раз-

бега способом «прогнув-

шись», определяют задачи по-

следовательного её освоения; 

—разучивают технику 

прыжка по фазам и в полной 

координации; 

— контролируют технику вы-

полнения прыжка другими 

учащимися, сравнивают с об-

разцом и выявляют возмож-

ные ошибки, предлагают спо-

собы их устранения (обучение 

в парах). 

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по планирова-

нию задач обучения техники 

выполнения прыжка в длину с 

разбега, способом прогнув-

шись для самостоятельных за-

нятий. Беседа с учителем (с 

использованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Пра-

вила проведения соревнова-

ний по лёгкой атлетике»: 

— знакомятся с основными 

разделами положения о сорев-

нованиях, правилами допуска 

к их участию и оформления 

необходимых документов; 

— знакомятся с правилами 

соревнований по беговым и 

технически дисциплинам (5-я 

ступень комплекса); 

— тренируются в оформле-

нии заявки на самостоятель-

ное участие в соревнованиях 

по сдаче норм комплекса 

ГТО. Самостоятельные инди-

видуальные занятия (с ис-



пользованием ранее разучен-

ного материала, тематических 

статей и видеороликов из Ин-

тернета). Тема «Подготовка к 

выполнению нормативов ком-

плекса ГТО в беговых дисци-

плинах»: 

— проводят исходное тести-

рование и определяют разли-

чия между индивидуальными 

показателями и требованиями 

комплекса ГТО, устанавли-

вают «ранги отставания» в ре-

зультатах; 

— определяют время участия 

в соревнованиях и на основе 

правил развития физических 

качеств и обучения технике 

физическим упражнениям 

планируют систему трениро-

вочных занятий по лёгкой ат-

летике в части подготовки к 

выполнению требований бе-

говых дисциплин комплекса 

ГТО, выделяют занятия тех-

нической и физической под-

готовкой в системе непрерыв-

ного тренировочного про-

цесса;  

— с оставляют планы само-

стоятельных тренировочных 

занятий физической и техни-

ческой подготовкой, распре-

деляют их по тренировочным 

циклам; 

— совершенствуют технику 

бега на короткие дистанции с 

использованием подводящих 

и подготовительных упражне-

ний; 

—развивают скоростные спо-

собности с использованием 

упражнений без отягощения и 

с дополнительным отягоще-

нием, регулированием интер-

валов отдыха и протяжённо-

сти учебной дистанции; 

— совершенствуют технику 

равномерного бега на средние 

дистанции с использованием 

подводящих и подготовитель-

ных упражнений;  



— развивают выносливость с 

использованием упражнений 

без отягощения и с дополни-

тельным отягощением, регу-

лированием скорости и протя-

жённости учебной дистанции.  

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по выбору со-

става физических упражнений 

и их дозировки, планирова-

нию системы тренировочных 

занятий и составлению пла-

нов-конспектов. Самостоя-

тельные индивидуальные за-

нятия. Тема «Подготовка к 

выполнению нормативов ком-

плекса ГТО в технических 

дисциплинах»:  

— проводят исходное тести-

рование и определяют разли-

чия между индивидуальными 

показателями и требованиями 

комплекса ГТО, устанавли-

вают «ранги отставания» в ре-

зультатах; 

— определяют время участия 

в соревнованиях и на основе 

правил развития физических 

качеств и обучения технике 

физических упражнений пла-

нируют систему тренировоч-

ных занятий в части подго-

товки по техническим дисци-

плинам, выделяют занятия 

технической и физической 

подготовкой в системе непре-

рывного тренировочного про-

цесса; 

— составляют планы самосто-

ятельных тренировочных за-

нятий физической и техниче-

ской подготовкой, распреде-

ляют их по тренировочным 

циклам; 

— развивают скоростно-сило-

вые способности с использо-

ванием прыжковых упражне-

ний без отягощения и с до-

полнительным отягощением, 

регулируют величину отяго-

щения и скорость выполнения 

упражнений; 



— совершенствуют технику 

метания спортивного снаряда 

на дальность (теннисного 

мяча), используют подводя-

щие и подготовительные 

упражнения; 

— развивают скоростно-сило-

вые способности с использо-

ванием упражнений без отяго-

щения и с дополнительным 

отягощением, регулируют ве-

личину отягощения и ско-

рость выполнения упражне-

ний.  

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по выбору со-

става физических упражнений 

и их дозировки, планирова-

нию системы тренировочных 

занятий и составлению их 

планов-конспектов 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах одновре-

менным бесшажным ходом. Спо-

собы преодоления естественных 

препятствий на лыжах. Торможение 

боковым скольжением на лыжах 

при спуске с пологого склона. Пере-

ход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный  бесшаж-

ный ход и обратно во время про-

хождения учебной дистанции 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Тех-

ника передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным 

ходом»: 

— знакомятся с образцом 

учителя, анализируют и срав-

нивают с техникой попере-

менного одношажного хода, 

выделяют фазы движения и 

оценивают технические труд-

ности их выполнения;  

— описывают технику выпол-

нения одновременного бес-

шажного хода, формулируют 

задачи его последовательного 

изучения по фазам движения 

и в полной координации;  

— разучивают подводящие 

упражнения, фазы движения 

одновременного бесшажного 

хода и передвижение в пол-

ной координации;  

— контролируют технику вы-

полнения передвижения на 

лыжах одновременным бес-

шажным ходом другими уча-

щимися, сравнивают с образ-

цом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы 



их устранения (обучение в па-

рах).  

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по использо-

ванию подготовительных и 

подводящих упражнений, 

планированию задач обучения 

техники передвижения и по-

следовательности их решения 

для самостоятельных занятий. 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Спо-

собы преодоления естествен-

ных препятствий на лыжах»: 

— закрепляют и совершен-

ствуют технику преодоления 

небольших трамплинов (мате-

риал 7 класса); 

—знакомятся с образцом тех-

ники преодоления препят-

ствия широким шагом, анали-

зируют и определяют техни-

ческие трудности его выпол-

нения, разучивают в полной 

координации при передвиже-

нии двухшажным поперемен-

ным ходом; 

—знакомятся с образцом тех-

ники преодоления препят-

ствия перешагиванием, анали-

зируют и определяют техни-

ческие трудности его выпол-

нения, разучивают в полной 

координации во время пере-

движения попеременным 

двухшажным ходом; 

—знакомятся с образцом тех-

ники перелезания через пре-

пятствие на лыжах, анализи-

руют и определяют техниче-

ские трудности его выполне-

ния, выделяют фазы движе-

ния, формулируют задачи и 

последовательность их реше-

ния;  

— разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, 

фазы движения и упражнение 

в полной координации; 

— контролируют технику пе-

релезания через препятствие 



на лыжах другими учащи-

мися, сравнивают с образцом 

и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в 

группах). 

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по использо-

ванию подготовительных и 

подводящих упражнений для 

самостоятельного обучения 

перелезанию через препят-

ствие на лыжах, планирова-

нию задач обучения и после-

довательности их решения. 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Тор-

можение боковым скольже-

нием»: 

— закрепляют и совершен-

ствуют технику торможения 

упором (материал 7 класса); 

— знакомятся с образцом тех-

ники торможения боковым 

скольжением, анализируют и 

определяют технические 

трудности его выполнения, 

определяют задачи самостоя-

тельного обучения и последо-

вательность их решения;  

— разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, 

технику торможения боковым 

скольжением при спуске с по-

логого склона. Практическое 

занятие (с использованием ил-

люстративного материала). 

Тема «Переход с одного лыж-

ного хода на другой»:  

— закрепляют и совершен-

ствуют технику перехода с 

попеременного двухшажного 

хода на одновременный одно-

шажный ход и обратно (мате-

риал 7 класса); 

—  знакомятся с образцом пе-

рехода с техники поперемен-

ного двухшажного хода на од-

новременный бесшажный 

ход, анализируют и опреде-

ляют технические трудности 

выполнения, выделяют фазы 



движения, делают выводы по 

задачам самостоятельного 

обучения и последовательно-

сти их решения;  

— разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, 

технику фаз движений; 

— разучивают в полной коор-

динации переход с попере-

менного двухшажного хода на 

одновременный бесшажный 

ход при передвижении по 

учебной дистанции;  

— контролируют технику пе-

рехода с одного лыжного хода 

на другой и обратно другими 

учащимися, сравнивают с об-

разцом и выявляют возмож-

ные ошибки, предлагают спо-

собы их устранения (обучение 

в группах).  

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по использо-

ванию подготовительных и 

подводящих упражнений для 

самостоятельного обучения 

переходу с одного лыжного 

хода на другой, планирова-

нию задач обучения для само-

стоятельных занятий и после-

довательности их решения. 

Спортивные игры. Баскетбол 

Повороты в правую и левую сто-

роны с удержанием мяча двумя ру-

ками. Передача мяча одной рукой 

от плеча и снизу. Бросок мяча в кор-

зину двумя руками в прыжке. Бро-

сок мяча в корзину одной рукой в 

прыжке 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Пово-

роты с мячом на месте»: 

— закрепляют и совершен-

ствуют технические действия 

баскетболиста без мяча (мате-

риал 7 класса); 

— знакомятся с образцом тех-

ники поворотов туловища в 

правую и левую сторону, ана-

лизируют технику выполне-

ния и разучивают по образцу. 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Пере-

дача мяча одной рукой от 

плеча и снизу»: 

— закрепляют и совершен-

ствуют технические передачи 

мяча двумя руками от груди и 



снизу (материал 6—7 клас-

сов); 

— знакомятся с образцом тех-

ники передачи мяча одной ру-

кой от плеча, анализируют 

фазы движения и технические 

особенности их выполнения; 

— разучивают технику пере-

дачи мяча одной рукой от 

плеча по образцу (обучение в 

парах);  

— знакомятся с образцом тех-

ники передачи мяча одной ру-

кой снизу, анализируют фазы 

движения и технические осо-

бенности их выполнения; — 

разучивают технику передачи 

мяча одной рукой от плеча по 

образцу (обучение в парах). 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Бро-

сок мяча в корзину двумя ру-

ками в прыжке»: —  закреп-

ляют и совершенствуют бро-

сок мяча в корзину двумя ру-

ками от груди (материал 6—7 

классов);  

— знакомятся с образцом тех-

ники броска мяча в корзину 

двумя руками в прыжке, срав-

нивают её с техникой броска 

мяча в корзину двумя руками 

от груди, находят общие и от-

личительные признаки, выде-

ляют фазы движения, делают 

выводы о технических осо-

бенностях их выполнения; 

—  описывают технику вы-

полнения броска мяча двумя 

руками в прыжке, определяют 

задачи самостоятельного обу-

чения и последовательность 

их выполнения, разучивают 

бросок по фазам и в полной 

координации; —  контроли-

руют технику выполнения 

броска мяча в корзину двумя 

руками в прыжке другими 

учащимися, сравнивают с об-

разцом и выявляют возмож-



ные ошибки, предлагают спо-

собы их устранения (обучение 

в группах). 

Учебный диалог. Консульта-

ции с учителем по определе-

нию задач самостоятельного 

обучения технике броска и 

последовательности их вы-

полнения во время самостоя-

тельных занятий. Практиче-

ские занятия (с использова-

нием иллюстративного мате-

риала). Тема «Бросок мяча в 

корзину одной рукой в 

прыжке»: 

— знакомятся с образцом тех-

ники броска мяча в корзину 

одной рукой в прыжке, срав-

нивают её с техникой броска 

мяча в корзину двумя руками 

в прыжке, находят общие и 

отличительные признаки, вы-

деляют фазы движения, де-

лают выводы о технических 

особенностях их выполнения; 

— описывают технику выпол-

нения броска мяча одной ру-

кой в прыжке, определяют за-

дачи самостоятельного обуче-

ния и последовательность их 

решения, разучивают бросок 

по фазам и в полной коорди-

нации; 

— контролируют технику вы-

полнения броска мяча в кор-

зину одной рукой в прыжке 

другими учащимися, сравни-

вают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предла-

гают способы их устранения 

(обучение в парах); 

— совершенствуют игровые 

действия в нападении и за-

щите, играют по правилам с 

использованием разученных 

технических действий (обуче-

ние в командах). Учебный 

диалог. Консультации с учи-

телем по определению задач 

для обучения технике броска 

и последовательности их вы-

полнения во время самостоя-

тельных занятий 



Волейбол 

Прямой нападающий удар. Индиви-

дуальное блокирование мяча в 

прыжке с места. Тактические дей-

ствия в защите и нападении 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Пря-

мой нападающий удар»:  

— знакомятся с образцом тех-

ники прямого нападающего 

удара, наблюдают и анализи-

руют его технические особен-

ности, выделяют фазы движе-

ния, делают выводы о техни-

ческой их сложности, сравни-

вают с фазами верхней пря-

мой подачи;  

— описывают технику пря-

мого нападающего удара, 

формулируют задачи обуче-

ния и планируют последова-

тельность их решения; 

— разучивают подводящие и 

имитационные упражнения 

для освоения прямого напада-

ющего удара, обучаются от-

дельным фазам и выполнению 

техники в полной координа-

ции; 

— контролируют технику вы-

полнения прямого нападаю-

щего удара другими учащи-

мися, сравнивают с образцом 

и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в па-

рах).  

Учебный диалог. Методиче-

ские рекомендации учителя 

по самостоятельному реше-

нию задач разучивания пря-

мого нападающего удара, спо-

собам контроля и оценивания 

его технического выполнения, 

подбору и выполнению под-

водящих упражнений, соблю-

дению техники безопасности 

во время его разучивания и 

закрепления. Практические 

занятия (с использованием 

иллюстративного материала). 

Тема «Индивидуальное бло-

кирование мяча в прыжке с 

места»: 

—  знакомятся с образцом 

техники блокирования мяча в 

прыжке с места, наблюдают и 



анализируют его технические 

особенности, выделяют 

фазы  движения, делают вы-

воды об их технической слож-

ности; 

— формулируют задачи обу-

чения и планируют последо-

вательность их решения; 

— разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, 

технику выполнения в полной 

координации (обучение в па-

рах и группах);  

— контролируют технику вы-

полнения индивидуального 

блокирования мяча в прыжке 

с места другими учащимися, 

сравнивают с образцом и вы-

являют возможные ошибки, 

предлагают способы их устра-

нения (обучение в группах). 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Так-

тические действия в игре во-

лейбол»: 

   знакомятся и разучивают 

тактическую схему нападения 

через передачу мяча игрока 

передней линии (в условиях 

учебной игровой деятельно-

сти); 

— совершенствуют игровые 

действия в нападении и за-

щите, играют по правилам с 

использованием разучен-

ных технических и тактиче-

ских действий (обучение в ко-

мандах). 

Учебный диалог. Методиче-

ские рекомендации по спосо-

бам использования индивиду-

ального блокирования мяча в 

условиях игровой деятельно-

сти. 

Футбол 

Правила игры в мини-футбол. Тех-

нические действия: удары с разбега 

по мячу внутренней стороной 

стопы; внутренней и внешней ча-

стью подъёма стопы. Остановка 

мяча внутренней стороной стопы. 

Тактические действия игроков в 

футболе 

Практические занятия (с ис-

пользованием иллюстратив-

ного материала). Тема «Ос-

новные тактические схемы 

игры футбол и мини-футбол»:  

— знакомятся с тактической 

схемой игры «4-4-2» в класси-

ческом футболе, возможными 



схемами взаимодействия иг-

роков в условиях игровой дея-

тельности; 

— разучивают стандартные 

игровые комбинации «смена 

мест» и «стенка» в условиях 

игровой деятельности (обуче-

ние в группах);  

— знакомятся с тактической 

схемой игры «3-1» в мини-

футболе, возможными схе-

мами взаимодействия игроков 

в условиях игровой деятель-

ности;  

— разучивают возможные ва-

рианты игровой комбинации 

«от своих ворот» в условиях 

игровой деятельности (обуче-

ние в командах); 

— играют по правилам клас-

сического футбола и мини-

футбола с использованием ра-

зученных технических и так-

тических действий (обучение 

в командах) 

Плавание (34 ч) 

  

  

  

  

  

Плавательная подготовка. 

Общеразвивающие упражнения и 

имитационные плавательные 

упражнения; вход в воду: прыжком, 

спад в воду; переход от бортика к 

бортику шагом и прыжком; выдохи 

в воду; стоя на дне - отработка ды-

хания при всех способах плавания; 

движения руками при всех способах 

плавания: в движении шагом, с ис-

пользованием инвентаря(доски,ка-

лабашки,ласты), в скольжении; пла-

вание облегчённым способом; Дви-

жения ногами при всех способах 

плавания, игры на воде; свободное 

плавание. 

  

  

Тема «Стили плавания»: 

— осваивают упражнения по 

изучению и совершенствова-

нию различных способов пла-

вания. 

— демонстрируют приросты в 

показателях физической и 

плавательной подготовленно-

сти; 

— разучивают подводящие и 

имитационные упражнения 

для освоения разных стилей 

плавания, 

- контролируют технику вы-

полнения стилей кроль на 

груди, кроль на спине  дру-

гими учащимися, сравнивают 

с образцом и выявляют воз-

можные ошибки, предлагают 

способы их устранения. 

 -основы знаний; 

-специальная техническая 

подготовка( разучивание ком-

плекса упражнений «Сухое 

плавание») 

-общая физическая подго-

товка. 



Техника безопасности во 

время занятий. История разви-

тия плавания, правила сорев-

нований. 

Плавание кролем на груди и 

спине: 

1.Плавание на груди и спине с 

помощью работы ног кролем и 

различными положениями 

рук. 

2.Плавание на груди и спине с 

помощью работы ног и рук на 

задержке дыхания. 

3.Плавание кролем на груди и 

спине с полной координацией. 

Плавание брассом: 

1.Плавание при помощи дви-

жений ногами брассом. 

2.Скольжение на груди с дви-

жениями ногами брассом. 

3.Скольжение с гребковыми 

движениями рук брассом. 

4.Движение рук брассом с вы-

дохом в воду. 

5.Плавание брассом в полной 

координации. 

Развитие основных двигатель-

ных качеств: выносливость, 

скорость, координация.  

Организация и проведение по-

движных игр на воде. 

Методические рекомендации 

по различным способам плава-

ния. 

  

  

9 класс 

 

 Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 9 классов (основное общее обра-

зование) составлена на основе примерной программы основного общего образования по физической 

культуре, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования, учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов», авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 2020г. 

Для прохождения программы по физической культуре в 9 классе предлагается использовать 2 

части базовую и вариативную часть программы. Вариативная (дифференцированная) часть программы 

по физической культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, ре-

гиональных, национальных и местных особенностей работы общеобразовательного учреждения. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная деятельность че-

ловека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



         Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные усло-

вия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его само-

определения.   

         Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физиче-

ски развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепле-

ния и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи-

зации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направ-

лен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к сво-

ему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

       Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упраж-

нениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действи-

ями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровитель-

ной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

       Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, насто-

ящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного ма-

териала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-техни-

ческой оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учре-

ждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учеб-

ного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) дея-

тельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности уча-

щихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к слож-

ному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в са-

мостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учеб-

ного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых яв-

лений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школь-

никами освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздорови-

тельных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнени-

ями. 



  

Место в учебном плане. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом рабочая программа по физической 

культуре разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся 5-9 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2020). 

  В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание отводится в 6-9 классах по 3 часа в неделю-34 учебные 

недели (102 часа в год).  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, допол-

нительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель дирек-

тора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции про-

граммы. 

  

УМК по учебному предмету «Физическая культура» 
  

Физическая культура: учеб. для учащихся 8-9 кл. общеобразоват. Учреждений В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

под общ. ред. В.И.Ляха. – 6-е изд М.:Просвещение, 2018 

  

 Результаты освоения программного материала по предмету 

  

         Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выра-

жаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнооб-

разных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

      Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физиче-

ской культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для дости-

жения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

«Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из прин-

ципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предмет-

ными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познава-

тельной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания пред-

мета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образователь-

ных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

       Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расши-

ряющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 



• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилак-

тики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброже-

лательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, актив-

ное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, про-

явление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельно-

сти, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической куль-

турой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых ви-

дов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно ор-

ганизуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического раз-

вития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

       Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-

тура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 



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

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физиче-

ской культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от осо-

бенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, кор-

ректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в усло-

виях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направлен-

ности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ори-

ентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физи-

ческой нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы фи-

зической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объ-

ективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользо-

ваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументиро-

ванно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть инфор-

мационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, состав-

лять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и ин-

дивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих заня-

тий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качествен-

ные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигатель-

ной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, до-

стижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической куль-

туры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздо-

ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с соб-

ственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благо-

устраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осу-

ществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах дви-

жения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоро-

вительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, изла-

гать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функцио-

нальной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

  

Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные УУД 

-Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

      -Действие смыслообразования; 

-Нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 



-Умение выражать свои мысли; 

-Разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

-Управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

-Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

-Целеполагание;  

-Волевая саморегуляция;  

-Коррекция; 

-Оценка качества и уровня усвоения; 

-Контроль в форме сличения с эталоном; 

-Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

  

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

-Умение структурировать знания; 

-Выделение и формулирование учебной цели; 

-Поиск и выделение необходимой информации; 

-Анализ объектов; 

-Синтез, как составление целого из частей; 

-Классификация объектов. 

  

Способы и формы оценивания образовательных результатов 
            

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического раз-

вития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мел-

ким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исход-

ное положение, «заступ» при приземлении. 

  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого нена-

много.  

К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

  

  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких оши-

бок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 



Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 

броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

  

Характеристика цифровой оценки (отметки) учащихся освобожденных от уроков физической куль-

туры и учебных нормативов по состоянию здоровья: 

  

    Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности теоретического материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта.  

   Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

   Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале. 

   Оценку  «2»  учащиеся получают за невыполнение теоретического материала. 

  

                                       Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современ-

ном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в станов-

лении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, ока-

зывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных дей-

ствия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической под-

готовленности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

  

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спосо-

бов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 



 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

9 класс 

Контрольные 

упражнения 
(тест) 

Уровень 
Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Бег 30 м, с 5.0 5.3 5.8 5.3 5.8 6.2 

Челночный бег 

3х10, с 
7.5 8.0 8.5 8.0 8.5 9.5 

Метание мяча 

150 гр. на даль-

ность (м) 
34 30 20 20 15 10 

Прыжок в длину 

с места, см 
210 190 170 170 160 150 

Бег, 2000м 9.40 10.00 10.40 11.40 12.10 12.40 

Наклон вперед 

из положения 

стоя на гимна-

стической ска-

мье (от уровня 

скамьи см) 

+9 +5 +3 +13 +6 +4 

Подтягивание на 

высокой пере-

кладине (кол-во 

раз)  

8 
  

6 
  

3 
  

  

  

  

Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой перекла-

дине (кол-во раз) 

      12 10 6 

Подъем туло-

вища из положе-

ния лежа на 

спине (кол-во 

раз) 

49 39 35 43 34 31 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

24 20 15 10 8 5 



Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин) 
100 90 70 105 95 75 

  

  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической куль-

туре 8 класс. 

                   

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока  

2. Легкая атлетика 24  

3. Лыжная подготовка 10 

4. Гимнастика с основами акробатики 16 

5. Спортивные игры 18 

6. Плавание 34 

  ИТОГО: 102 

  

 Содержание учебного предмета. 
  

  Естественные основы 
 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательными действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти, 

мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование лич-

ностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выпол-

нение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за функциональ-

ным состоянием организма и физической подготовленностью. 

  

Культурно-исторические основы 
Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Олимпийское образование. Игры Древней Олимпии. Олимпийский девиз, эмблема, флаг, огонь. Та-

лисман Олимпийских Игр. Олимпийские награды. Праздник открытия и закрытия Олимпийских Игр. 

Цель Олимпийского движения. Олимпийские чемпионы. Международный Олимпийский комитет 

(МОК). Президенты МОК в разные годы. Национальный Олимпийский комитет. Олимпийский коми-

тет в нашей стране. Параолимпийский спорт. Параолимпийские виды спорта.  

  

Приемы закаливания 
Водные процедуры (обтирание, душ, купание в открытых водоёмах). 

  

Баскетбол.  

На овладение техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом, спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. По-

вороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ловля и пе-



редача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивле-

нием защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с сопротивлением защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

  

Волейбол.  

На овладение техники передвижений, остановок, поворотов и стоек Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий. Пере-

дача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая 

подача. Приём мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Позиционное нападение с изменением 

позиций.  

  

Гимнастика с элементами акробатики  

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из ко-

лонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных по-

ложений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Прыжки через козла высотой 115-120 

см. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя 

на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без пред-

метов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатиче-

ских упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнасти-

ческой стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы пре-

пятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Ла-

занье по канату с помощью ног. Подтягивания.  

  

Легкая атлетика  

Низкий старт до 30м.  Бег с ускорением. Скоростной бег до 70м. Бег на результат 60м. Бег в равномер-

ном темпе до 20 минут. Бег 2000м (мальчики), 1500м (девочки). Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Метание в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

10-12м. Метание мяча весом 150г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 

10м и на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исход-

ных положений. Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнёра. Кросс до 15 минут, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препят-

ствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-

ных снарядов. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; пра-

вила соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упраж-

нений; представление о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопас-

ности при занятиях лёгкой атлетикой.  

  

Лыжная подготовка  
Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий и 

соревнований. Помощь в судействе. Техника лыжных ходов. Спуски, подьемы, повороты. 

  



Плавание 
Овладение учащимися навыков основных способов плавания (кроль на спине, брасс, кроль на груди), 

привлечение к систематическим занятиям плавания детей. Повышение уровня общей и специальной 

физической подготовленности детей и подростков. Овладения навыками здорового образа жизни, раз-

витие интереса к самостоятельным занятиям плаванием, формам активного отдыха и досуга. Обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического раз-

вития и физической подготовленности.                                                                                                      

  

Двигательные действия и навыки 

(спортивно-оздоровительная деятельность) 
  

Спортивные игры  
Баскетбол. На овладение техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  Стойки игрока. Пе-

ремещения в стойке приставными шагами боком, лицом, спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

 На освоение ловли и передач мяча.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

 На освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 На овладение техникой бросков мяча Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

 Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика сво-

бодного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Нападение быстрым про-

рывом. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. 

 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над 

собой. То же через сетку. 

  

Гимнастика с элементами акробатики 
На освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь в движении. 

 На освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80-110см). 

 На освоение акробатических упражнений. Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 

 На развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами; с различ-

ными способами ходьбы, бега. Прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастическом козле. Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гим-

настических упражнений и инвентаря. 

 На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье по канату, шесту, гимна-

стической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. 

На знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения пра-

вильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастиче-

ских упражнений. 

На овладение организаторскими умениями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций. Правила соревнований. 

  



Легкая атлетика 
На овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт, низкий старт. Бег с ускорением от 

30 до 60м. Бег на результат 60м. 

На овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. Бег 

1500м. 

На овладение техникой прыжка. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега.  Прыжки в длину с места. 

На овладение техники метания мяча 150гр на дальность. Метание мяча 150 гр. с места на даль-

ность, на заданное расстояние, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

6-8м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх из положения, стоя грудью и боком в направление 

броска с места. Ловля набивного мяча после броска партнёра, после броска вверх; с хлопками ладо-

нями после приседания. 

На развитие выносливости и скоростных способностей.  Кросс до 15 минут, бег с препятстви-

ями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Старты из различных исходных 

положений. Бег с ускорением, с максимальной скоростью.  

На развитие координационных способностей.  Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов.  

На знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здо-

ровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной тех-

ники их выполнения; правила соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упраж-

нений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Игры с элементами легкой атлетики. 

  

Лыжная подготовка 
На освоение техники лыжных ходов. Попеременный двушажный и одновременный двушажный 

ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение ди-

станции до 2,5км. 

На знания о физической культуре. Правила самостоятельного выполнения упражнений и до-

машних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыж-

ного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви, занимающихся лыжами. Тех-

ника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

  

Плавание 
            На знания о физической культуре. Правила посещения бассейна, поведения и техника безопас-

ности на воде. Название плавательных упражнений, способов плавания и предметов для. Основы зна-

ний.  Меры личной гигиены.  Специальные плавательные упражнения.         

            На освоение техники стилей плавания. Подготовительные упражнения по освоению с водой: 

упражнения на погружение, всплывание и на дыхание. Специальные плавательные упражнения. Со-

гласование работы рук, ног с дыханием способом кроль на спине. Плавание в целом способом кроль 

на спине.  Проплывание 50 м кролем на спине на результат. Согласование работы рук, ног с дыханием 

способом кроль на груди. Плавание в целом способом кроль на груди. Проплывание 50 м кролем на 

груди на результат.  Эстафетное плавание способом кроль на спине, на груди. Старты, повороты. Тех-

ника работы рук способом брасс. Техника работы ног способом брасс. Согласование работы рук, ног 

с дыханием способом брасс. Плавание способом брасс в целом. Проплывание способом брасс 50 м на 

результат. Эстафетное плавание способом брасс. Эстафетное плавание разными способами. Проплы-

вание до 200 м. 

Игры на воде: “Кто быстрее?”, “Водолазы”, “Водное поло”, “Пятнашки с поплавками”. 

 

  



2.2.2.18. Основы безовасности жизнедеятельности 

5-7 классы 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных проблем 

каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасностей и чрезвычайных ситуаций показывает, 

что более чем 80 % случаев причинной гибели людей является человеческий фактор. Трагедия чаще 

всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных 

ситуациях, в т. ч. и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению 

норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 

(безопасности на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.). 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра 

комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. Такой подход 

будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с 

различными опасностями и чрезвычайными ситуациями, в т. ч. с терроризмом, наркоманией и 

военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности принадлежит 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и 

социальной. 

Выбор комплексной программы по ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова обусловлен следующими 

причинами. 

1. Данная программа рекомендована для преподавания специалистами АППО СПб. 

2. Использование этой программы целесообразно, т.к.: 

- учащиеся школы обеспечены учебниками авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, которые 

являются частью единой линии учебников 5-11 классов, в т. ч. обеспечивают возможность 

преподавания предмета на повышенном уровне 10-11 классе (в школе открыты оборонно-спортивные 

классы); 

- наличие большого количества информационного материала (презентаций, видеофильмов) 

позволяет проводит уроки, соответствующие уровню школы; 

- материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ и участие школьников в традиционных 

туристических слётах, олимпиадах по ОБЖ, соревнованиях по программе «Школа безопасности», 

«Зарнице», организация дополнительных занятий во внеурочное время со специалистами учреждений 

дополнительного образования и др. – позволяет полностью реализовать практическую часть 

программы.  

Основные функции рабочей программы. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания т развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

- организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В настоящей учебной программе реализованы требования Федеральных законов, указов 



Президента РФ, постановлений Правительства РФ, Кодексов РФ и Стратегий политики государства в 

области национальной безопасности и антинаркотической деятельности Российской Федерации. 

I. Федеральные законы Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерация (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 

2. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. 

3. «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 

4. «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

5. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ. 

6. «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ. 

7. «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ. 

8. «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. 

9. «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ. 

10. «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. 

11. «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. 

12. «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ. 

13. «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ. 

14. «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 февраля 2002 г. № 114-ФЗ. 

15. «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. 

16. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 

2006 г. № 265-ФЗ. 

17. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г № 123-

ФЗ. 

18. «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ. 

II. Указы Президента Российской Федерации: 

1. Концепция национальной безопасности РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300. 

2. Вопросы прохождения военной службы от 16 сентября 1999 г. № 1237. 

3. Вопросы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 28 июля 2004 г. № 

976. 

4. Военная доктрина РФ до 2020 г. от 05 февраля 2010 г. № 146. 

5. «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках 

отличия» от 11 марта 2010 г. № 293. 

6. Концепция противодействия Терроризму в РФ от 05 октября 2009 г. 

III. Постановления Правительства Российской Федерации: 

1. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

от 30 декабря 2003 г. № 794. 

2. «О порядке прохождения альтернативной гражданской службы» от 17 февраля 2007 г. № 96. 

IV. Кодексы Российской Федерации: 

1. Семейный кодекс РФ (утверждён 29 декабря 1995 г. Федеральным законом № 223-ФЗ, введён 

в действие 01 марта 1996 г., последняя редакция принята в 2015 г.). 

2. Кодекс РФ Об административных правонарушениях (КоАП РФ) (утверждён 30 декабря 2001 

г. Федеральным законом № 195-ФЗ, последняя редакция принята в 2015 г.). 

3. Уголовный кодекс РФ (утверждён 13 июня 1996 г. Федеральным законом № 63-ФЗ, последняя 

редакция принята в 2015 г.). 

V. Стратегии политики Российской Федерации: 

4. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 237). 

5. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 г № 690). 

Содержание программы выстроено по трём линиям: обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения человека 

в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объём содержания является достаточным для 



формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. Большое значение придаётся также формированию 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим, подготовке к военной службе. 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

1. Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении. 

2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь 

Место предмета в учебном плане школы. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В соответствии с учебным планом 

школы в 5, 6, 7 классах на изучение предмета выделяется по 1 часу в неделю, всего 34 часа на учебный 

год в каждом классе.  

При составлении данной программы использованы: 

1. Комплексная программа по ОБЖ 5-11 класс. Смирнов А.Т., - М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Методические рекомендации / А.Т. Смирнов. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение – М.: Просвещение, 2018. – 176 с. (Академический школьный учебник). 

3. А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 10-11 классы: / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник для учащихся / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Р.А. Дурнев, Э. Н. Аюбов: под редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, издательство «Просвещение» – 6-е изд., переработана. – М.: Просвещение, 

2018. – 368 с. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

1. Использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделиро-

вания. 

2. Выделение характерных причинно-следственных связей. 

3. Творческое решение учебных и практических задач. 

4. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности. 

6. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 



7. Самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния. 

8. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

9.  Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества 

и учебного коллектива. 

Результаты обучения. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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 практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование 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 правового мышления 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; 

  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  

является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Освоение программного курса ОБЖ в 5, 6, 7 классах заканчивается презентацией по любой из 

пройденных тем или написанием реферата. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 10 класса 

должен. 

Знать и понимать: 



- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- правила безопасного поведения на воде; 

- правила поведения при угрозе террористических актов; 

- возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их 

возникновения и правила поведения; 

- различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и 

правила безопасного поведения; 

- правила поведения в криминогенных ситуациях; 

- правила поведения на природе; 

- правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

- возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные 

для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного поведения; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС; 

- основные инфекционные заболевания, их причины и связь с образом жизни; 

- инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице в 

школе и при занятиях спортом. 

Уметь владеть навыками: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признаками; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при грозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при 

возникновении пожара; 

- в оказании помощи терпящим бедствие на воде; 

- в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и приготовлении 

пищи на костре; 

- в выполнении мероприятии ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в использовании 

индивидуальных средств защиты; 

- в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, кровотечениях, 

растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечных ударах, обморожении. 

Обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайно опасных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Контроль осуществляется в течение изучения и после пройденной темы в формах: 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- презентация; 

- сообщение; 

- реферат. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность.  

Безопасность на дорогах.  

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах.  

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в при родных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры без опасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы 

контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 



антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если 

взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания.  

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс – 34 часа 

Введение (1 ч.) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (13 ч) 

1. Город как среда обитания (1 ч.) 

2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища (1 ч.) 

3. Особенности природных условий в городе (1 ч.) 



4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность (1 ч.) 

5. Безопасность в повседневной жизни. (1 ч.) 

6. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения Пешеход. (1 ч.) 

7. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1 ч.) 

8. Пассажир. Безопасность пассажира  (1 ч.) 

9. Водитель (1 ч.) 

10. Пожарная безопасность, правила   безопасного   поведения при пожаре. (1 ч.) 

11. Безопасное поведение в бытовых ситуациях, правила пользования бытовыми приборами и инстру-

ментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами (1 ч.) 

12. Погодные условия и безопасность человека (1 ч.) 

13. Безопасность  на  водоёмах. (1 ч.) 

Раздел 2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  

характера (2 ч.) 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. (1 ч.) 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. (1 ч.) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (8 ч) 

1. Антиобщественное поведение и его опасность. (1 ч.) 

2. Обеспечение личной безопасности дома. (1 ч.) 

3. Обеспечение личной безопасности на улице. (1 ч.) 

4. Элементарные способы самозащиты. (1 ч.) 

5. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. (1 ч.) 

6. Виды экстремистской и террористической деятельности (1 ч.) 

7. Виды террористических актов и их последствия. (1 ч.) 

8. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие террористиче-

ской деятельности (1 ч.) 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
1. О здоровом образе жизни. (1 ч.) 

2. Двигательная активность и закаливание организма – элементы здорового образа жизни. (1 ч.) 

3. Рациональное питание. Гигиена питания. (1 ч.) 

4. Вредные привычки и их влияние на здоровье. (1 ч.) 

5. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек (1 ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 

1. Первая помощь при различных видах повреждений (1 ч.) 

2. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (1 ч.) 

3. Первая помощь при отравлениях (1 ч.) 

4. Первая помощь при отравлениях  угарным газом (1 ч.) 

Итоговое занятие (1 ч.) 

 

6 класс – 34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (24 ч). 

1. Природа и человек (1 ч.) 

2. Ориентирование на местности. (1 ч.) 

3. Подготовка к выходу на природу (1 ч.) 

4. Определение места для бивака и организация бивачных работ(1 ч.) 

5. Определение необходимого снаряжения для похода(1 ч.). 

6. Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе (1 ч.) 

7. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности (1 ч.) 

8. Подготовка и проведение лыжных походов  (1 ч.) 

9. Водные походы и обеспечение безопасности на воде (1 ч.) 

10. Велосипедные походы и безопасность туристов. (1 ч.) 



11. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном ту-

ризме (1 ч.)   

12.  Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1 ч.)  

13. Акклиматизация человека в различных климатических условиях (1 ч.) 

14. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам    отдыха наземными видами транс-

порта(1 ч.).  

15. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте (1 ч.) 

16. Обеспечение личной безопасности   на   воздушном и железнодорожном транспорте (1 ч.) 

17. Автономное    существование человека в природной среде. (1 ч.) 

18. Добровольная    автономия   человека   в   природной среде. (1 ч.) 

19. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. (1 ч.) 

20. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании 

(разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, добыча воды, обеспечение пита-

нием). (1 ч.) 

21. Опасные погодные явления. (1 ч.) 

22. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. (1 ч.) 

23. Укусы насекомых и защита от них(1 ч.) 

24. Клещевой энцефалит и его профилактика(1 ч.) 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 2. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
1. Личная  гигиена и  оказание    первой        помощи    в природных условиях(1 ч.) 

2. Оказание  первой  помощи при травмах. (1 ч.) 

3. Оказание первой    помощи  при тепловом  и  солнечном ударах,  отморожении и ожоге. (1 ч.) 

4. Оказание  первой  помощи при укусах змей и насекомых(1 ч.) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (6 ч). 

1. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. (1 ч.) 

2. Компьютер и его влияние на здоровье. (1 ч.) 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. (1 ч.) 

4. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека(1 ч.) 

5. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. (1 ч.) 

6. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ(1 ч.) 

 

7 класс– 34 часа 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1. Различные природные явления. (1ч.) 

2. Общая характеристика природных явлений (1ч.) 

3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. (1ч.) 

4. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. (1ч.) 

5. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. (1ч.) 

6. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. (1ч.) 

7. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия(1ч.) 

8. Смерчи. (1ч.) 

9. Наводнения.   Виды   наводнений и их причины. (1ч.) 

10.  Рекомендации    населению по действиям при угрозе и во время наводнения. (1ч.)  

11. Сели и их характеристика. (1ч.) 

12. Цунами и их характеристика. (1ч.) 

13. Снежные лавины. (1ч.) 

14. Лесные и торфяные пожары и их характеристика(1ч.) 

15. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения(1ч.) 

16. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1ч.) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч). 

1. Защита населения от последствий землетрясений. (1ч.) 



2.  Последствия извержения вулканов. Защита населения. (1ч.) 

3. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. (1ч). 

4. Защита    населения    от последствий ураганов и бурь. (1ч.) 

5. Защита населения от последствий наводнения(1ч.) 

6. Защита населения от последствий селевых потоков. (1ч.) 

7.  Защита населения от цунами(1ч.). 

8. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. (1ч.) 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 ч). 

1. Терроризм   и   факторы риска вовлечения  подростка в   террористическую   и   экстремистскую 

деятельность. (1ч.) 

2. Роль  нравственных  позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористиче-

ского  поведения. (1ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

1. Психологическая уравновешенность. (1ч.) 

2. Стресс и его влияние на человека. (1ч.) 

3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. (1ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(5 ч) 

1. Общие правила оказания первой помощи. (1ч.) 

2. Оказание первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути (1ч.) 

3. Оказание первой помощи при наружном кровотечении (1ч.) 

4. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. (1ч.) 

5. Общие правила транспортировки пострадавшего(1ч.) 

 

 

8-9 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на 

основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 

декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего образо-

вания, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) 

основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрас-

тающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемствен-

ность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для по-

следующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современ-

ности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе 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»; 

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 основ-

ного общего образования Программа 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 бы-

товые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и послед-

ствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столе-

тия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 

моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 

апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в 

г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки тру-

бопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось 

с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понима-

ние необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности жизнедеятель-

ности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, 

стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим 

введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и прин-

ципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональ-

ных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные измене-

ния 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 под-

растающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспита-

ние личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обес-

печения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методиче-

ского обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими докумен-

тами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности 



Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Нацио-

нальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необхо-

димых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных пред-

метов. 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 лич-

ности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение адекватной мо-

дели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего об-

разования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы со-

циального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует за-

креплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возмож-

ности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к совре-

менной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий профи-

лактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответ-

ствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понима-

ния 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 националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах по 1 часу в 

неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные и пред-

метные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в индиви-

дуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмыслен-

ному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведе-

ния; 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 отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

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 сим-

волам 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 кон-

ституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного со-

общества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свобо-

дах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия корруп-

ции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимо-

помощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея-

тельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспе-

чении 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 доброжелатель-

ного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оце-

нивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего упо-

требление 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 по-

вседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития чело-века, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникно-

вения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут про-

изойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, обществен-

ные 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 опас-

ной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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 здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-

нятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных при-

вычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

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

тернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным эмо-

циональным состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

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

рода, 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; осозна-

ние важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; ува-

жение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства инди-

видуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных си-

туациях; 

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 ситуа-

ций, 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 об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружа-

ющей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техно-

логической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жиз-

недеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различ-

ных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной 

и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществле-

нию учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 

цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действи-ями. 

Базовые логические действия: 

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; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулиро-

вать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов ре-

шения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргумен-

тировать свою точку зрения, делать 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 анало-

гичных или сходных ситуациях, 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 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 комбина-циями; 

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. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действи-ями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соот-

ветствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситу-

аций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намере-

ния 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, об-

наруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, под-

чиняться, 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. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно состав-

лять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможно-

стей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходи-

мости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку при-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

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. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чу-

жую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирова-

ние смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели ин-

дивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвое-

нии обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использо-

ваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплекс-

ной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа 



жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми ме-

дицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обес-

печении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международ-

ной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терро-

ризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполне-

нию конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опас-

ных 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, при-

ёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь постра-

давшим 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 возможно-

стей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожива-

ния; 

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 основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, по учебным модулям: 

 

8 КЛАСС 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 



объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и раз-

личия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможно-

сти 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, биоло-

гические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, животные, вирусы 

и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, га-

зовое 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, электроэнергетиче-

ские 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 ве-

лосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе тех-

ногенного 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 опас-

ных) 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»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 



безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероят-

ность 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); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, нарко-

мания, 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 харак-

тера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террори-

стическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообще-

ства 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 раз-

личных 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. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – Ин-

тернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, терро-

ристические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенни-чество, 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 Рос-

сийской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) ве-

щей и предметов; 



безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

и освобождении заложников. 

 

9 КЛАСС 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

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 ве-

лосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе крими-

ногенного 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 террористи-

ческим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

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 устойчи-

вого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической об-

становке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического проис-

хождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического проис-

хождения (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 вероят-

ность 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 понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

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, террори-

стическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообще-

ства 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 раз-

личных 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»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – Ин-

тернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, терро-

ристические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенни-чество, 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 Рос-

сийской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) ве-

щей 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 безопас-

ности 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 возник-

новении 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 безопасно-

сти 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 жизнедеятельно-

сти»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной си-

туаций; 

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; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их опас-

ности; 

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 ока-

зания 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 по-

пытке 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 до-

рожного 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 сред-

ствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств пере-

движения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использо-

вания мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 



дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 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 залож-

ников; 

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 сни-

жения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автоном-

ному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и непод-

готовленных 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 по-

лынье. 

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; 

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 происхож-

дения (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; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания пер-

вой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологиче-

ской поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного обще-

ния; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымога-

тельство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовле-

чение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного пове-

дения; 

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; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распо-

знавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использо-

вании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявле-

ния 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 пове-

дения; 

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 заложни-

ков, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устрой-

ства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопас-

ности 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 насе-

ления; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрез-

вычайных 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 ава-

риях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрую-

щим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

 

2.2.2.19.ОДНКНР 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в пятом классе, на данный предмет отведено 34 часа в год (1 час в неделю). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект:  

- учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 2-е изд., испр.  –  М.: Вентана-Граф, 2016. – 160 

с. : ил. 

- Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Методическое пособие. 

- Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. 

Дополнительные информационные ресурсы: 

- Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

 - http:// scool- collection.edu. ru 

- Всемирная история в интернете - http:// www. hrono. ru 

- История стран и цивилизаций - http: // www. istorya. ru 

- Библиотека античной литературы - http:// сyrill.newma.ru и тд., 

дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

- печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России.  

Образовательные сайты: 

http://easyen.ru/современный учительский портал 

http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

http://easyen.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/


Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/. 

 

        «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование 

первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, 

истории и современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает возможность 

расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, 

которые являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 

направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит 

в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к 

изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер: изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие школьника 

при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие 

основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 

ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий 

в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с 

программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что 

обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 

Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся 

как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать 

более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

http://www.megabook.ru/


информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде 

(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», 

«Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика 

 

2. Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство при-

вязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю Рос-

сии (элементы гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в сов-

местной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диа-

лога или деятельности;  

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в  

фольклоре, искусстве, религиозных учениях;  

– различать культовые сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм,  

трудолюбие, доброта, милосердие и др.).   

Рефлексивные:   

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе  

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся:  

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать 

главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить анало-

гии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными цен-

ностями.  



• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников бе-

седы, добавлять, приводить доказательства.  

• Создавать по изображениям(художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 

героя.  

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.  

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практиче-

ских задач.  

 

К концу обучения учащиеся смогут научиться:   

• Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного  

(безнравственного) поведения человека.  

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы са-

моразвития.  

• Работать с историческими источниками и документами.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценки. Оценка 

результатов образования детей предусмотрена, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения. 

Содержание обучения 

 

Раздел 1. В мире культуры (4 ч) 

Величие российской культуры. (2ч.) 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей 

разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек – творец и носитель культуры. (2ч.) 

 Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (14ч) 

            «Береги землю родимую, как мать любимую». (2ч) 

 Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).  

             Жизнь ратными подвигами полна. (2ч) 

 Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма 

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  

             В труде – красота человека. (2ч) 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен… (2ч) 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.  

            Люди труда. (2ч) 

 Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.) (2ч)  

           Бережное отношение к природе. (2ч) 

 Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России.    



Семья – хранитель духовных ценностей. (2ч) 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

 

Раздел 3. Религия и культура (10ч) 

Роль религии в развитии культуры. (2ч) 

 Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества.   

             Культурное наследие христианской Руси. (2ч) 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря.  

Культура ислама. (2ч) 

 Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой 

культуры.  Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура. (2ч) 

 Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. (2ч) 

 Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. (2ч) 

Конституционные гарантии и права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. (2ч) 

 Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир. (2ч) 

Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества 

личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

 Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  



– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участ-

ников диалога или деятельности;  

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях;  

– различать культовые  сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм,  

трудолюбие, доброта, милосердие и др.).   

Рефлексивные:   

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе  

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся:  

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Прово-

дить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями.  

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участ-

ников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам,  

иллюстрациям) словесный портрет героя.  

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных лич-

ностей.  

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться:   

• Высказывать  предположения  о последствиях  неправильного  

(безнравственного) поведения человека.  

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  



• Работать с историческими источниками и документами.  

 

  



2.2.2.20. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Билет в будущее 

 

Курс внеурочной деятельности «Билет в будущее» относится к направлению: внеурочная 

деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении; 

 

Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (далее — Программа) составлена 

на основе требований к результатам реализации образовательной программы основного общего 

образования, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО), утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, нормами Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся (внесенными в федеральное законодательство во исполнение поручений 

Президента РФ Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года), с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и примерной рабочей 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, Распоряжения Минпросвещения 

России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении методических рекомендаций о реализации 

проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», вместе с 

Методическими рекомендациями 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, 2022 г.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 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). 

Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы общего 

образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной организации обеспечивает 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов за счет использования 

потенциала разнообразия форм образовательной деятельности, организации содержательного 

взаимодействия с предметной развивающей средой. 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя профориентация 

обучающихся 6-11 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих 

личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора 

индивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального 

образования. Одним из современных и эффективных вариантов реализации профориентационной 

работы в общеобразовательной организации является участие школы во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее».  

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-

консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению и 

вовлечению всех участников образовательного процесса. 

 

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:  

 построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся общеобра-

зовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, информа-

ционно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультационного подходов к 

формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

 выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному са-

моопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует обучающийся 

после участия в профориентационной программе; 

 формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению образова-

тельно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, способ-

ностей, доступных им возможностей; 

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образо-

вания (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем про-

фессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. профессио-

нальных проб; 

 формирование у обучающихся навыков и умений  карьерной грамотности и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмыс-

ления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной 

среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессио-

нальных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональ-

ной траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 

направлений считается 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».12 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается в связке 

с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника, 

т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, следовательно, профориентационная работа в 

школах является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и 

общества в целом. Участие образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее» позволит реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и получить 

информационно-методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию 

программы (педагогов-навигаторов).13 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 

                                                 
12 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная 

Правительством Российской Федерации, Распоряжение от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

13 Педагог-навигатор (ответственный за профессиональную ориентацию обучающихся) – 

специалист, непосредственно осуществляющий педагогическую поддержку обучающихся в процессе 

формирования и дальнейшей реализации их индивидуальных образовательно-профессиональных 

траекторий. В качестве педагогов-навигаторов могут выступать педагогические работники основного 

и среднего общего образования, дополнительного образования. 



обучающихся 6-11 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из класса в класс).  

Программа может быть реализована в работе со школьниками 6-9 классов основного общего 

образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа курса рассчитана на 24 часа (ежегодно), в рамках которых предусмотрены такие 

формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, 

встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и деловые 

игры, консультации педагога и психолога. 

Программа для каждого может быть реализована в течение одного учебного года со 

школьниками 8-11 классов, если занятия проводятся 2 раза в неделю, с учетом основных активностей 

проекта в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, март – апрель.  

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» с программой 

воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие учащегося. Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашед-

ших своё отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания; 

 в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной органи-

зацией в рамках курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» программы воспитания; 

 в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных группах, 

организованных для профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в Примерной программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость 

в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на её ос-

нове детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается 

Примерной программой воспитания. 

 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее» 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации 

школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную деятельность, 

организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь является 

личностное развитие учащегося.  

Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной им 

обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для обучающегося. 

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может быть такой: 

приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления 

учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); проблематизация темы предстоящего 

занятия; работа по теме занятия; рефлексия. Важной особенностью занятий, повышающей их 

развивающий потенциал, является их интерактивность. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать 

в рамках реализации программы «Билет в будущее»; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 



 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, тех-

нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут зна-

комиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации подго-

товки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

для представителей многих профессий; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

 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 профессио-

нального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связан-

ные с будущей профессиональной жизнью; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмо-

циональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иници-

ировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея-

тельности 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 пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы «чело-

век-природа»; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание по-

тенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную деятель-

ность; 

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

логической и социальной сред. 



В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством самосо-

вершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира про-

фессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление со-

вершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятель-

ности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить про-

фессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-

ствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации. 

 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представ-

лений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с интер-

нет-источниками; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения 

в группе или в паре; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связан-

ные с выбором будущей профессии; 

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в 

новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связан-

ной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

 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 участников программы проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рам-

ках занятий, включённых в программу проекта «Билет в будущее»; 



 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смяг-

чать конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», про-

являть уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения друг с 

другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связан-

ных с тематикой курса по профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», прояв-

лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и ко-

ординировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессио-

нального самоопределения; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, 

приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в любой си-

туации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 

осознанно относиться к ним. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 

деятельности школьников. 

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи современ-

ных средств устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний на ос-

нове жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествова-

ние; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; 



 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное 

пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информаци-

онно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соот-

ветствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 

 последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи);  

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

логичность. 

Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справоч-

ные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

Интернете для выполнения учебной задачи; 

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой совре-

менных профессий; 

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете;  

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-

стемы в электронной форме. 

Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, ал-

горитм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и практических 

задач; 

 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи дан-

ных; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного пред-

мета. 

География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей 

его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономиче-

скими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообраз-

ных явлений и процессов в повседневной жизни; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; 



 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его вза-

имодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; характер-

ных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и чле-

нов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семей-

ного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере 

(в области макро- и микроэкономики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социаль-

ных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, 

их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-

знак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотно-

сти, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и си-

туацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки её достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном 

искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных 

жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

 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). 

 



Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа) 

Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического (по классам). 

Вводный профориентационный урок  «Моя Россия – мои горизонты» (2 часа):  

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна 

безграничных возможностей и профессионального развития. Познавательные цифры и факты об 

отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в 

будущем. Обзор развития следующих направлений:  

 медицина и здоровье; 

 архитектура и строительство; 

 информационные технологии; 

 промышленность и добыча полезных ископаемых; 

 сельское хозяйство; 

 транспорт и логистика; 

 наука и образование; 

 безопасность; 

 креативные технологии; 

 сервис и торговля; 

 предпринимательство и финансы. 

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных отраслей 

(сотрудник МЧС, инженер-технолог, ученый и другие). С чего начать проектирование собственного 

профессионального пути.  

 

Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа): 

В 7 классе: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 

классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра, геометрия, 

иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и ИКТ, география и 

другие. 

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием 

современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного представления о 

мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной партой, могут по-

разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного интереса к школьным 

предметам, а также повышение ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на этих 

предметах. Формирование представлений о современных компетенциях, которые сегодня 

предъявляются к специалистам из различных отраслей. 

Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя» (3 

часа).  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. Версия 6-7 классов 

включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает 

диагностику ценностных ориентиров. 

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и направленно-

сти обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 

классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-

диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с 

выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает 

версии для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 
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Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам 

диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с 

помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 

интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок» (4 часа).  

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально 

организованная постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – Моя 

история» (очно в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) 

экономического развития, профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая 

среда; Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда.  

Задачи выставки: 

 знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и профессиями, с многооб-

разием вариантов профессионального выбора; 

 вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора; 

 помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят развиваться дальше.  

 

Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 часов). 

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная проба как 

средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Разнообразие видов, 

форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных проб. Расширение границ 

понимания профессиональных функций и приобретение обучающимися специфического опыта 

профессиональной деятельности. Проведение профессиональных проб в проекте возможно в 

следующих форматах: очном, онлайн, проба на платформе проекта (проводится в образовательной 

организации).  

 При очном формате организуется выездная площадка в организациях профессионального и до-

полнительного образования, центрах опережающей профессиональной подготовки и т.п. Очный 

формат подразумевает непосредственное постоянное присутствие наставника площадки в месте 

проведения мероприятия. 

 Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который взаимо-

действует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих операций, контро-

лирует процесс выполнения и в режиме реального времени консультирует, оценивает результат, 

дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам пробы.  

 Проба на платформе проводится на базе образовательной организации с использованием дистан-

ционных технологий на интернет-платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/.  

 

Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» (3 часа) 

(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение 

рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с учетом рефлексии 

опыта, полученного на предыдущих этапах.  

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах ме-

тодика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и 

уровня готовности к выбору профессии. Версия 6-7 классов включает только диагностику готов-

ности к профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориенти-

ров. 

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и направленно-

сти обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 

классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-

диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с 
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выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает 

версии для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 

проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» (4 часа) 

(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

 Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения 

всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных рекомендаций (по 

возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и 

мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и тактических). 

Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории развития 

(последовательность реализации целей). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1. Профориентационные 

уроки «Увлекаюсь» 

(4 часа) 

Проведение 

профориентационных 

уроков – вводного и 

тематического (по 

классам). 

Вводный 

профориентационный 

урок  «Моя Россия – мои 

горизонты» (открывает 

программу курса, 2 часа): 

раскрывает возможности 

учащихся в выборе 

персонального 

профессионального пути. 

Выбор 

профессионального пути – 

одно из важнейших 

решений, которое 

предстоит принять 

школьникам. Рынок труда 

в условиях 

неопределенности всегда 

пугает и вызывает много 

вопросов: куда пойти 

учиться, чтобы завтра не 

остаться без работы? 

Найдётся ли для меня 

место на этом рынке 

труда? Чему нужно 

учиться уже сегодня, 

чтобы завтра быть 

востребованным?  

Урок направлен на то, 

Актуализация 

процессов 

профессионального 

самоопределения на 

основе знакомства с 

познавательными 

фактами о достижениях 

из различных отраслей 

экономического развития 

страны. Формирование 

представлений о 

современных 

универсальных 

компетенциях, 

предъявляемых к 

специалистам из 

различных отраслей. 

Повышение 

познавательного 

интереса и 

компетентности 

обучающихся в 

построении своей 

карьерной траектории 

развития (1 час). 

Просмотр 

видеороликов, 

дискуссии, обсуждения, 

игры и практические 

задания на уроке. 

В рамках 

самостоятельной работы 

(1 час) анализ 
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чтобы в интерактивной 

игровой форме 

познакомить учеников с 

тем, какие отрасли и 

профессии востребованы в 

России сегодня, какие 

открываются перспективы 

развития, какие навыки 

потребуются для 

эффективной реализации 

себя в профессиональной 

сфере, что важно сейчас и 

будет нужно, когда ребята 

окажутся на рынке труда. 

Сегодня Россия 

добивается больших 

успехов и рекордных 

значений во многих 

отраслях экономики. 

Самым важным во всех 

этих цифрах являемся мы 

– жители страны. Россия – 

это более 145 миллионов 

жителей, и возможности, 

которые перед нами 

открываются. Эти данные 

очень тесно связаны с 

различными отраслями 

экономики и 

профессиональной 

деятельностью, а значит, и 

с возможностью себя 

реализовать. 

полученного опыта, 

работа с памятками и 

материалами уроков, 

знакомство с онлайн-

инструментом 

«Примерочная 

профессий», заполнение 

анкеты саморефлексии 

на интернет-платформе 

проекта 

https://bvbinfo.ru/.  

Материалы для 

проведения урока 

представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

 Тематический 

профориентационный 

урок (2 часа): 

для 7 класса  

В основе урока лежит 

обсуждение обязательного 

набора школьных 

предметов 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений, таких как 

русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, 

иностранный язык, 

история, обществознание, 

физика, биология, 

информатика и ИКТ, 

география и другие. 

Информирование 

обучающихся о 

взаимосвязи школьных 

предметов и тем с 

разнообразием 

современных профессий и 

В уроке используются 

демонстрационные 

ролики, интерактивные 

форматы 

взаимодействия, 

дискуссии и обсуждения, 

рефлексивные 

упражнения и задания 

для самостоятельной 

работы (1 час). 

В конце урока 

обучающиеся будут 

понимать: 

 знание каких предме-

тов необходимо в тех или 

иных современных про-

фессиях и отраслях; 
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необходимых 

компетенций 

(формирование 

системного представления 

о мире профессий, 

например, как знания и 

навыки, приобретаемые за 

школьной партой, могут 

по-разному воплощаться в 

разных профессиях). 

Повышение 

познавательного интереса 

к школьным предметам, а 

также повышение 

ценности знаний, навыков 

и умений, которые 

приобретаются на этих 

предметах. Формирование 

представлений о 

современных 

компетенциях, которые 

сегодня предъявляются к 

специалистам из 

различных отраслей. 

 какие профессии вос-

требованы сегодня и ста-

нут востребованы в буду-

щем; 

 зачем школа даёт ши-

рокий круг знаний, и как 

их можно применить во 

взрослой профессиональ-

ной жизни; 

 какие шаги для выбора 

профессионального пути 

можно делать учащимся 

уже сейчас. 

В рамках 

самостоятельной работы 

(1 час) заполнение 

«Карты предметов», 

знакомство с онлайн-

инструментом 

«Примерочная 

профессий», заполнение 

анкеты саморефлексии 

на интернет-платформе 

проекта 

https://bvbinfo.ru/. 

Материалы для 

проведения урока 

представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

2. Профориентационная 

онлайн-диагностика. 

Первая часть «Понимаю 

себя»  

(3 часа) 

Профориентационная 

диагностика обучающихся 

на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

участников проекта) 

помогает сформировать 

индивидуальную 

траекторию 

обучающегося в 

мероприятиях проекта с 

учетом его 

профессиональных 

склонностей. 

Онлайн-диагностика I 

«Мой выбор профессии» 
состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диа-

гностики учащихся «Моя 

готовность» для 6-11 

Первая часть 

профориентационной 

онлайн-диагностики 

обучающихся в новом 

учебном году (1 час). 

Осуществляется для 

навигации по 

активностям проекта 

«Билет в будущее».  

Обучающемуся будут 

предложены варианты 

диагностических 

методик на основании 

опыта предварительного 

участия в проекте, 

данный уровень 

определяется на 

платформе 

автоматически. 

Диагностика 
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классов. В 8-11 классах 

методика направлена на 

оценку ценностных ориен-

тиров в сфере самоопреде-

ления обучающихся и 

уровня готовности к вы-

бору профессии. Версия 6-

7 классов включает только 

диагностику готовности к 

профессиональному само-

определению и не вклю-

чает диагностику ценност-

ных ориентиров. 

 методика онлайн-диа-

гностики на определение 

профессиональных склон-

ностей и направленности 

обучающихся («Мой вы-

бор»). Методика преду-

сматривает 3 версии – для 

6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика 

II «Мои таланты» 

включает комплексную 

методику онлайн-

диагностики на 

определение 

профессиональных 

интересов и сильных 

сторон обучающихся с 

выделением «зон 

потенциала» (талантов) 

для дальнейшего 

развития. Методика 

предусматривает версии 

для 6-7, 8-9 и 10-11 

классов. 

Консультации по 

результатам онлайн-

диагностики. 

Сопровождение 

обучающихся по итогам 

диагностики (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

Возможно проведение 

консультации с помощью 

видеозаписи готовой 

консультации (доступной 

участникам проекта 

«Билет в будущее» на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/. 

осуществляется в 

онлайн-формате, 

предоставляется 

возможность проведения 

как в образовательной 

организации, так и в 

домашних условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн диагностика 

«Мой выбор». 

2. Онлайн диагностика 

«Моя готовность». 

3. Онлайн диагностика 

«Мои таланты». 

После диагностики 

рекомендуется 

проведение 

консультации по 

полученным результатам 

(1 час), а также анализ 

интерпретаций в рамках 

самостоятельной работы 

(1 час).  

Результаты: 

 рекомендация по 

маршруту проекта «Би-

лет в будущее»; 

 просмотр видеозаписи 

консультации по резуль-

татам профориентацион-

ной диагностики; 

 рекомендации по об-

суждению результатов 

тестирования с родствен-

никами и специали-

стами. 
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3. Профориентационная 

выставка «Лаборатория 

будущего. Узнаю рынок» 

(4 часа) 

Посещение 

мультимедийной 

выставки «Лаборатория 

будущего» - специально 

организованная постоянно 

действующая экспозиция 

на базе исторических 

парков «Россия – Моя 

история» (очно в 24 

субъектах РФ, в онлайн-

формате доступно на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Знакомство с рынком 

труда, 9 ключевыми 

отраслями 

(направлениями) 

экономического развития, 

профессиями: 

Индустриальная среда; 

Здоровая среда; Умная 

среда; Деловая среда; 

Социальная среда; 

Безопасная среда; 

Комфортная среда; 

Креативная среда; 

Аграрная среда. Решение 

интерактивных заданий, 

направленных на 

получение новых знаний о 

профессиях, об 

особенностях 

профессиональной 

деятельности различных 

специалистов, о качествах 

и навыках, необходимых 

для работы различных 

специалистов. 

 Экскурсия на пло-

щадку исторических пар-

ков «Россия – Моя исто-

рия» (очно в 24 субъектах 

РФ, по предварительной 

записи на интернет-плат-

форме https://bvbinfo.ru/, 

3 часа). 

 Знакомство с выстав-

кой на базе образователь-

ной организации (вирту-

альная выставка) в рам-

ках отдельного урока с 

использованием специа-

лизированного мульти-

медийного контента вы-

ставки на интернет-плат-

форме https://bvbinfo.ru.  

Решение 

интерактивных заданий, 

направленных на 

получение новых знаний 

о профессиях, об 

особенностях 

профессиональной 

деятельности различных 

специалистов, о 

качествах и навыках, 

необходимых для работы 

различных специалистов. 

В рамках 

самостоятельной работы 

(1 час) анализ 

полученного опыта, 

заполнение анкеты 

саморекфлексии на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ 

4. Профессиональные 

пробы «Пробую. 

Получаю опыт» 

(6 часа) 

Профессиональные 

пробы. Данный формат 

реализуется на базе 

образовательных 

организаций в регионе, в 

том числе 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку 

(профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации высшего 

образования), 

организаций 

Запись на участие в 

профессиональной пробе 

(3 часа). 

 Участие в очных про-

фессиональных пробах 

на региональном уровне 

по согласованию с регио-

нальным оператором. Ре-

ализуется на базе органи-

заций-партнеров. 

 Участие в профессио-

нальных пробах в он-

лайн-формате на регио-

нальном уровне по согла-

сованию с региональным 

https://bvbinfo.ru/
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дополнительного 

образования.   

Определение 

профессиональных проб. 

Особенности проведения 

профессиональных проб в 

очном и онлайн- 

форматах: организация 

выездной площадки 

(очный формат) в 

организациях 

профессионального и 

дополнительного 

образования, центрах 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и т.п., онлайн-

формат, реализуемый 

через сеть Интернет для 

совместной работы. 

Профессиональные пробы 

на основе платформы, 

вебинар-площадки, 

сервисов 

видеоконференций, чата и 

т.п.  

Уровни 

профессиональных проб: 

моделирующие и 

практические 

профессиональные пробы. 

Виды: базовая и 

ознакомительная. 

оператором. Реализуется 

на вебинар-площадках, 

сервисах видеоконферен-

ций и т.п. 

 Участие в профессио-

нальных пробах на плат-

форме проекта (проба на 

платформе, проводится в 

случае, если обучающи-

еся не посещают очные 

мероприятия проекта, 

или дополнительно к оч-

ным мероприятиям). 

В рамках 

самостоятельной работы 

(3 часа) оценка 

обучающимися своего 

опыта участия в 

профессиональных 

пробах, заполнение 

анкеты саморефлексии, 

решение 

профессиональных проб 

на платформе проекта. 

Активность 

проводится на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

пользователей). 

Результаты: 

 Формирование у обу-

чающегося в процессе 

выполнения пробы це-

лостного представления 

о конкретной профессии, 

группе родственных про-

фессий, сферы, их вклю-

чающей. 

 Развитие интересов, 

склонностей, способно-

стей, профессионально 

важных качеств лично-

сти обучающегося.  

 Готовность обучаю-

щегося к выбору профес-

сии. 

5. Профориентационная 

онлайн-диагностика. 

Вторая часть «Осознаю» 

(3 часа) 

Проведение повторной 

диагностики для 

рефлексии опыта, 

полученного по итогам 

профессиональных проб. 

Рекомендации по 

Вторая часть 

профориентационной 

онлайн диагностики. 

Осуществляется для 

подведения 

промежуточных итогов 

https://bvbinfo.ru/


дальнейшим вариантам 

получения образования, а 

также перспективным 

отраслям и профессиям. 

Развернутая 

консультация по 

результатам повторной 

онлайн-диагностики. 

Сопровождение 

обучающихся по итогам 

диагностики (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

Возможно проведение 

консультации с помощью 

видеозаписи готовой 

консультации (доступной 

участникам проекта 

«Билет в будущее» на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/. 

(рефлексии) с учетом 

участия обучающегося в 

мероприятиях 

профессионального 

выбора.  Обучающемуся 

будет предложен набор 

диагностических 

методик на основании 

опыта предварительного 

участия в проекте, 

данный уровень 

определяется на 

платформе 

автоматически. 

Диагностика 

осуществляется в онлайн 

формате, 

предоставляется 

возможность проведения 

как в образовательной 

организации, так и в 

домашних условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн диагностика 

«Мой выбор». 

2. Онлайн диагностика 

«Моя готовность». 

3. Онлайн диагностика 

«Мои таланты». 

После диагностики 

рекомендуется 

проведение 

консультаций по 

полученным результатам 

(1 час), а также анализ 

интерпретаций в рамках 

самостоятельной работы 

(1 час). 

Результаты: 

 рекомендация по по-

строению образова-

тельно-профессиональ-

ного маршрута; 

 рекомендации по раз-

витию; 

 видеозапись консуль-

тации по результатам 

профориентационной ди-

агностики; 

 рекомендации по об-

суждению результатов 

тестирования с родствен-

никами и специалистами.  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


6. Профориентационный 

рефлексивный урок 

«Планирую» 

(4 часа) 

 

Профориентационный 

рефлексивный урок 

(проводится в конце 

курса, по итогам всех 

профориентационных 

мероприятий): разбор и 

обсуждение персональных 

рекомендаций (по 

возрастам). Разбор и 

обсуждение полученного 

опыта по итогам 

профессиональных проб и 

мероприятий. Постановка 

образовательных и 

карьерных целей 

(стратегических и 

тактических). 

Формирование планов 

образовательных шагов и 

формулирование 

траектории развития 

(последовательность 

реализации целей). 

Стратегические цели - 

долгосрочная перспектива 

(профессии и отрасли, 

которые интересуют 

учеников, варианты 

профессионального 

образования в случае 

средних классов). 

Тактические цели - 

краткосрочная 

перспектива, и что 

позволяет прийти к 

стратегическим целям 

(профили обучения в 

школе, тематики 

дополнительного 

образования, уровни 

обучения в случае 8-9 

классов и пр.). 

Сценарий урока 

построен вокруг 

обсуждения опыта, 

полученного в ходе 

участия в проекте, 

рекомендаций по 

диагностикам и внедрения 

рекомендаций в 

образовательные планы 

обучающихся. 

Задачи: 

Групповое 

обсуждение, рефлексия, 

разбор персональных 

рекомендаций по 

результатам участия в 

проекте, практические 

задания и упражнения, 

просмотр видеороликов. 

По итогам урока каждый 

ученик должен отметить 

наиболее подходящие 

ему варианты из 

предложенных 

рекомендаций, в том 

числе с использованием 

функционала 

платформы. 

В рамках 

самостоятельной работы 

(2 часа) анализ 

полученных 

рекомендаций, 

обсуждение результатов 

с родителями, посещение 

рекомендуемых ресурсов 

партнеров проекта. 

Материалы для 

проведения урока 

представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 Разбор и обсуждение 

рекомендаций диагно-

стики - рефлексии 5 этапа 

(по возрастам). 

 Разбор и обсуждение 

полученного опыта по 

итогам профессиональных 

проб и мероприятий. 

 Постановка образова-

тельных и карьерных це-

лей (стратегических и так-

тических). 

 Формирование планов 

образовательных шагов и 

формулирование траекто-

рии развития (последова-

тельность реализации це-

лей). 

 

Мой проект 

 

Курс внеурочной деятельности «Мой проект» относится к направлению по формированию 

функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности). 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов 

Система и форма оценки достижения полученных результатов по внеурочной деятельности 

«Мой проект» включает в себя защиту индивидуального проекта или исследовательской работы в 

конце учебного года. Оценивание работы происходит по определенным критериям, прописаны в 

локальном акте школы, учащийся получает «зачет» или «незачет». Промежуточной формой 

оценивания текущих достижений является защита синопсиса в первом полугодии. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения проектной деятельности: 

- самостоятельное выполнение индивидуального проекта под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов или курсов; 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

отбора и обработки информации, структурированная аргументация результатов исследования на 

основе собранных данных. 

Индивидуальный проект выполняется в течение одного года в рамках учебного времени, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 



отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и ее достоинствам; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в их выполнение. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и способы взаимодействия; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 

- основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов - наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Мой проект» для 8 классов состоит из 6 разделов. 

Каждый раздел включает в себя темы, которые являются «ступенями» к поэтапной реализации 

индивидуального проекта учащегося.  

Раздел 1. Введение в проектную деятельность. 

1. Зачем нужно учиться проектировать?  

Кому адресован курс. Чему посвящен этот курс. Какой результат будет получен. Форма 

занятие-экскурсия.  

2. Понятие проекта.  

Что такое проект и почему реализация проекта — это сложно, но интересно. Понятие проекта. 

Происхождение понятия. Цели проектов. Проекты, оказавшие влияние на жизнь большей части 

человечества. Отечественные и зарубежные масштабные проекты. Непредсказуемые последствия 

проектов. Форма познавательная беседа. 

3. Виды проектов и их особенности. Составляющие проекта. 

Проект. Технологические, социальные, экономические, волонтерские, организационные, 

смешанные проекты. Определение масштабов проектов. Умение анализировать проекты. Форма кейс. 

4. Этапы разработки и реализации проекта. 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного материала 

из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, 

физики, химии). Форма занятие-практикум. 

Раздел 2. Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы. 

5. Понятие проблемы. 

Проблемная ситуация. Позиции конструктора, учёного, управленца, финансиста. Составление 

бэклогов по выбранной теме. Формулирование своей позиции и умение ее аргументировать. Форма 

познавательная беседа. 

6. Требования к результату постановки проблемы. 

Аспекты проблемы. Деятельностная позиция. Умение рассматривать проект с разных позиций. 

Форма познавательная беседа. 

7. Выбор проблемы для решения темы проекты. Проблемы совершенствования. 

Выбор темы проекта. Составление плана работы. Распределяться по рабочим группа. 

Определять тему и ставить задачи для собственного решения. Составлять план работы. Распределять 

свое время и время группы. Групповая форма работы. 

8. Проблемы производства нового. 

Актуальность. Обоснование выбранной темы. Первичное самоопределение. В группе 

обрисовать образ желаемого будущего, описать изменения для проекта. Форма групповая работа. 

9. Критерии оценки альтернатив. 



Сравнение разных позиций и мнений специалистов по одному вопросу. Форма анализ 

проблемных ситуаций. 

10. Критерии оценки проблем. 

Формируем отношение к проблемам: Проблемы практические, научные, препятствие или 

побуждение к действию? Форма анализ проблемных ситуаций. 

11. Оценочные шкалы. 

Ознакомление с критериями оценивания проектов. Форма познавательная беседа. 

12. Обоснование актуальности проекта. 

Умение правильно формулировать мысль и обосновывать ее. Занятие-игра. 

13. Постановка проблемы: определение потребности. 

Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение. Анализ ситуации. Образ желаемого 

будущего. Оригинальность идеи проекта. Бизнес-план. Маркетинговые риски. 

Занятие-дискуссия. 

14. Постановка проблемы: определение готового и сравнение с требуемым. 

Фиксация проблемы и стоящих за ней позиций. Сравнение элементов. Занятие-дискуссия. 

Раздел 3. Разработка способа решения проблемы. 

15. Понятие способа решения проблемы. 

Способ решения проблем. Логическая игра. Форма познавательная игра. 

16. Характеристика способа решения проблемы. 

Какие знания понадобятся вам для решения данной проблемы? Форма анализ проблемных 

ситуаций. 

17. Методы поиска решения проблемы. 

Методы. Формулирование решений проблем в группах. Форма групповая работа. 

18. Оценка и выбор способа решения проблемы. Прогнозирование и оценка ожидае-

мых результатов. 

Прогнозирование результатов проекта. Форма занятия-исследования. 

19. Прогнозирование и оценка объема потребных ресурсов. 

Описание проектов и вариантов затрат на потребные ресурсы. Форма учебно-

исследовательский проект. 

Раздел 4. Определение цели проекта и планирование ее достижения. 

20. Определение цели проекта. 

Цели и ценности проекта. Личное отношение к ситуации. Соотнесение 

прогноза и идеала. Постановка цели и принятие цели. Заказчик проекта. Форма познавательная 

беседа. 

21. Понятие плана действий. 

Конечный результат проекта. Логика работы проектировщика. Отличие 

проектирования от занятий искусством, математикой и других профессиональных занятий. 

Реальное и воображаемое в проектировании. 

Форма занятие-практикум. 

22. Планирование выполнения проекта. Определение состава работ. 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и отсутствующих знаний и 

ресурсов. Форма занятие-практикум. 

23. Разработка плана-графика проекта. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». Форма занятие-практикум. 

24. Разработка бюджета проекта. 

Бизнес-план. Кредитование. Выбор варианта финансирования. Планирование вознаграждения 

для анонсирования проектов. Форма групповая работа. 

25. Оценка качества плана. 

Соотношение проблемы, цели, задач и ожидаемого результата. Форма познавательная беседа. 

Раздел 5. Разработка и реализация исследовательских проектов. 

26. Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка ин-

формации. Работа с текстом на бумажном носителе. Работать с текстом, выделяя полезную 



информацию. Только то, что требует цель и задачи. Читать статьи в научных журналах в по-

исках нужной информации. Форма Занятие-практикум. 

27. Продвижение продукта. 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 

Мыслительный эксперимент. Форма познавательная беседа. 

28. Аргументация. Доказательство. 

Составление плана работы. Вопросы и ответы по проекту. Форма кейс. 

29. Структура презентации. 

Титульный лист. Главы, вывод, заключение, список литературы. Форма занятие-практикум. 

Раздел 6. Представление результатов проектно-исследовательской работы. 

30. Пробная презентация проекта. 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты проекта. 

Средства реализации проекта. Вариативность средств. Прорывные технологии и фундаментальные 

знания. Форма выступления. 

31. Пробная презентация проекта. 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты проекта. 

Средства реализации проекта. Вариативность средств. Прорывные технологии и фундаментальные 

знания. Форма выступления. 

32. Дискуссия. 

Анализ исследовательской деятельности. Анализ своей проектной деятельности. Форма 

конференция. 

33. Презентации результатов проекта. 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты проекта. 

Средства реализации проекта. Вариативность средств. Прорывные технологии и фундаментальные 

знания. Форма выступления. 

34. Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 

Анализ исследовательской деятельности. Форма занятия дискуссии. 

 

 

Занимательный русский язык 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» относится к направлению 

внеурочной деятельности, направленной на обеспечение педагогической поддержки. 

Цели программы: 

 формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в соответ-

ствии со своими возрастными особенностями. 

 формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной потреб-

ности в чтении; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей достижению 

результативности обучения по всем предметам образовательной программы школы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры чело-

века, живущего в открытом информационном пространстве. 

Задачи: 
Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 



 выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у слабо-

успевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение учащихся к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя:  

 1. обеспечивание оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

2. предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное)… 

3. формирует самооценку учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в 

контексте заявленных в программе результатов, оцениваться могут отдельные события и достижения 

по программе в целом. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности через планируемые результаты, 

соответствующие требованиям к личностным и метапредметным результатам освоения ООП, 

установленным ФГОС. 

Задачи раскрывают логику достижения планируемых результатов при организации деятельности 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы 

В процессе обучения и воспитания личностных установок, потребностей в познавательной мо-

тивации, в соблюдении норм современного русского языка, культуры речи у обучающихся формиру-

ются личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универ-

сальных учебных действий. 

Личностные: 

 чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совер-

шенствованию собственной речи); 

 эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

 корректировать свою деятельность; 

 способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



 формулировать собственное мнение и позицию. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

В соответствии с учебным планом ГБОУ №319 на изучение курса отводится 1 учебный час в 

неделю, всего 34 часа. Программа ориентирована на учащихся 8  класса. 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие формы организации ра-

боты: групповая, парная, индивидуальная; методы работы: частично-поисковые, исследовательские. 

Программа имеет несколько разделов, один из которых предполагает проектную деятель-

ность. 

Освоение курса завершается защитой проекта по русскому языку. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты практико-ис-

следовательских работ, опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на добровольных усло-

виях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия свободного времени) и письменных работ. 

Формы проведения занятий: 

 беседы, лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов; с использованием дидактиче-

ских и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок; 

 комплексная работа с текстом; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) со словарями разного типа; 

 поиск информации в Интернете. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятель-

ное составление кроссвордов, шарад, ребусов, сказок. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Введение. Речь. 2ч. 
Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. 

(Высказывания великих людей о 

русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. История 

некоторых слов. Работа с текстом). 

Типы речи или типы в 

речи.1ч. (Работа с текстами, 

определение типов речи). 

Поисковые 

исследования, 

общественно 

полезные 

практики, 

конкурс 

Познавательная, 

игровая, 

художественное 

творчество 

2. Орфография 6ч. 
Необычные правила. Работа с 

некоторыми школьными правилами, 

создание новых формулировок 

правил. 

 

Поисковые 

исследования, 

постановка, 

круглый стол 

Познавательная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

досуговое 

общение 



Н+Н=НН Нахождение подсказок, 

которые помогут легко запомнить 

правописание н и нн в разных частях 

речи. Но подсказки есть не во всех 

словах. Как поступать в таких 

случаях? Лингвистические игры. 

 

Путеводные звёзды орфографии. 

Рассказ об этимологии – разделе 

языкознания, который исследует 

происхождение и историю развития 

слов. Запоминание и правильное 

написать трудных и не поддающихся 

проверке слов. 

 

Слитно, раздельно иль через дефис?  

Употребление дефиса на письме. Роль 

его в речи и на письме. Работа с 

текстом. 

 

Не и Ни бывают в слове. 

Правописание НЕ и НИ в разных 

частях речи. Трудные случаи 

написания. Не и НИ в загадках. 

 

Различай и отличай. Правописание 

чередующихся гласных в корнях слов. 

Их отличия. Дидактические игры и 

упражнения. 

3. Морфология. 5 ч. 
Морфологическая семейка. 

Повторение и закрепление сведение о 

самостоятельных и служебных частях 

речи. Игра-конкурс «Кто больше?» 

 

Тайна в имени твоём. Имя 

существительное как часть речи: 

основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. 

Сочинения-миниатюры «Осенняя 

симфония». 

 

Именная родня. Все именные 

части речи русского языка: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя числительное и 

местоимение. Их основные 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. 

Лингвистические игры «Давайте 

поиграем». 

 

Братство глагольное. Глагол, 

Поисковые 

исследования, 

круглый стол 

Познавательная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

проблемно- 

ценностное 

общение 



причастие и деепричастие. Их 

основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. 

Практическое занятие, определение, 

как образуются глагольные формы 

слова. 

 

Служу всегда, служу везде, 

служу я в речи и в письме. Служебные 

части речи русского языка: предлог, 

союз и частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме. 

Лингвистические игры. «Применение 

слов». 

4. Синтаксис и пунктуация. 20 ч. 

Словосочетание. 3ч. 
Сочетание или словосочетание? 

Обобщение изученного о строении 

словосочетания, его разновидности и 

связи. Работа с деформированными 

текстами. Лингвистическое лото. 

 

Примыкай, управляй, согласуй… 

Составление словосочетаний с 

согласованием, управлением и 

примыканием.  

 

Согласование различных названий. 

Работа над проектом. Выбор темы, 

алгоритма выполнения работы, сбор 

материала. 

 

Простое предложение. 1 ч. 
Это непростое простое 

предложение. Составление 

предложений. Прямой порядок слов. 

Инверсия. Использование порядка 

слов в стилистических целях, для 

усиления выразительности речи. 

Актуальное членение. 

 

Главные члены предложения. 2 ч. 
Главнее главного. Подлежащее и 

способы его выражения. Решение 

лингвистических примеров и задач. 

 

Действую по-разному. Сказуемое и 

способы его выражения. Виды 

сказуемых. Игра «Кто быстрее?» 

Второстепенные члены 

предложения. 2 ч. 
Определяй и дополняй. 

Определение и дополнение как 

Поисковые 

исследования, 

конкурс, 

семинар, 

конференция 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно- 

ценностное 

общение 



второстепенные члены предложения, 

их применение в предложении. 

Частота употребления определений в 

загадках. 

 

Где? Когда? Куда? Откуда? 

Обстоятельство как второстепенный 

член предложения, его применение в 

предложении. Работа с 

деформированным текстом. 

 

Односоставные предложения. 2 ч. 
Назывные именные. 

Односоставные предложения: их виды 

и применение. Назывные 

предложения. Дидактические 

упражнения. 

 

Личные отличные. Односоставные 

предложения: их виды и применение. 

Виды односоставных предложений с 

главным членом сказуемым. Работа с 

текстом. 

 

Предложения с однородными 

членами. 2 ч. 
Тройное доказательство родства. 

Предложения с однородными членами 

предложения. Признаки 

однородности. Употребление 

однородных членов в географических 

названиях островов, гор, местностей, 

транспортных средств. 

 

Соединю родных и разделю. Как 

связываются между собою 

однородные и неоднородные члены 

предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

Дидактические игры с однородными 

членами. Лингвистическая игра 

«Найди несоответствие». 

 

Предложения с обращениями. 1ч. 
Обратись ко мне красиво! . Роль 

обращения в предложении и в тексте. 

Виды обращений. Построение текстов. 

 

Предложения с вводными 

конструкциями. 2 ч. 
Водные или вводные. Значение и 

роль вводных слов в предложении и в 

тексте. Конкурс на восстановление 



деформированного текста. Игры на 

внимание. 

 

Сочетай, конструируй и вставляй. 

Вводные слова, предложения и 

вставные конструкции. Их роль и 

использование в тексте предложения. 

Использование при них знаков 

препинания. Конкурс-игра «Что там 

стоит?..» 

 

Предложения с обособленными 

членами предложения 3ч. 
Обособим мы тебя. Предложения с 

обособленными членами 

предложения. Их роль в предложении. 

Понятие обособления. Использование 

при них знаков препинания. Работа с 

деформированным текстом. 

 

Квадратное обособление. Основные 

принципы обособления слов в речи и 

на письме. Обособление 

второстепенных членов предложения. 

 

Распространённые одиночки. 

Проектная работа. 1ч. Обособление 

приложения, распространённого и 

нераспространённого. Решение 

кроссвордов. 

 

Прямая и косвенная речь. 2 ч. 
Скажи прямо, не молчи… Строение 

прямой речи, виды речи. Конкурс 

высказываний на лингвистическую 

тему. 

 

Косвенно чужая речь. Строение 

косвенной речи, перестроение прямой 

речи в косвенную и обратно. Работа с 

текстами, определение видов речи. 

5. Итоговое занятие 1ч. 
Итоговое занятие за год. Защита 

проекта. Строение косвенной речи, 

перестроение прямой речи в 

косвенную и обратно. Работа с 

текстами, определение видов речи. 

Поисковые 

исследования, 

защита 

проекта 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно- 

ценностное 

общение 

 

Барабанная фиеста 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Барабанная фиеста» относится к занятиям, направленным на 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 



занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; формирование 

ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и культуре в 

целом, как духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов 

России. 

Основные организационные формы:  

-занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, журналистки, 

поэтических или писательских клубах и т. п). 

 

Ценность курса состоит в удовлетворении возрастной потребности в идентификации личности, 

определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации; сохранении и 

культивирование уникальности личности несовершеннолетних граждан, создании условий, 

благоприятных для развития творческой индивидуальности личности ребенка посредством 

дополнительного образования. 

Актуальность данной программы обусловлена усилением мотивации обучения игре на 

ударных инструментах и реализацией творческих потребностей учащихся, посредством изучения 

высокохудожественного репертуара для ударных инструментов, включая региональный компонент, 

освоение различных видов музицирования. 

Программа усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

реализации сил, знаний, полученных детьми и подростками в базовом компоненте, формированию 

жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка 

и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым рядом качеств, 

которых нет (или они слабо выражены) у подростков: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разноуровневость; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности обучающихся. 

Программа призвана помочь решению задач освоения исполнительских навыков, приобщения 

к музыке детей разной степени одаренности, по воспитанию в них заинтересованного отношения к 

музыке, желания музицировать, развивать эрудицию, художественный вкус. 

Одним из главных разделов обучения игре на ударных инструментах является работа над 

техникой. Овладение техникой ставит целью развитие у обучающихся умения раскрыть идейно-

художественный замысел исполняемых произведений. На начальном этапе обучения необходимо 

прежде всего уточнить постановочные моменты, обеспечивающие свободную и естественную 

постановку левой и правой рук, а также осуществлять работу над координацией обеих рук. При этом 

педагогу важно давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) способствует 

систематическая работа над упражнениями. При освоении упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

динамических, ритмических и т.д. 

Работа над качеством звука, ритмом и динамикой – важнейшими средствами музыкальной 

выразительность - должна последовательно проводиться на протяжении всего курса обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога.  

В процессе обучения обучающемуся необходимо приобрести навыки ансамблевой игры. С 



этой целью  рекомендуется систематически заниматься однородными ансамблями – унисонами, 

дуэтами, трио, квартетами. Кроме того, на занятиях должно быть отведено специальное время чтению 

нот с листа, а также изучению партий текущего репертуара ударного класса и ансамблевых трудностей.  

Важнейшей является работа над этюдами, упражнениями и другим учебно-вспомогательным 

материалом. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и 

учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня исполнительской 

законченности). 

 

Целью данной программы является развитие и обогащение интеллектуально-нравственных 

ресурсов личности через овладение основами игры на ударных инструментах. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

обучающие: 

- обучить основным приемам исполнения на музыкальном инструменте; 

- ознакомить с правилами и законами нравственного поведения на сцене и вне её; 

- обучить основными приемами игры на ударных, музыкальных инструментах. 

развивающие:  

- развить способности и общую органику через овладение исполнительскими техниками и 

технологиями, введение в активный осмысленный постановочный процесс; 

- развить творческие, музыкальные и организационные способности.  

- сформировать трудовые навыки: пунктуальность, умение готовиться к исполнению, внимание 

и деликатность в коллективной работе, аккуратность в отношении инструмента, способность собирать 

волю, выносливость по отношению к критике. 

воспитательные: 

- побудить воспитанника к внутренней работе над собой, воспитывать доброту, дружелюбие, 

терпимость. 

- пробудить творческо-позитивное отношение к миру, сформировать навыки культурного 

поведения. 

- создать атмосферу сотворчества, сотрудничества как модель созидающего сообщества – 

коллектива. 

Отличительной особенностью программы является её реализация на базе кадетских классов 

специализированных школ, исключительно из числа девушек-подростков. Конечной целью которых, 

будет сформирован женский ансамбль ударных инструментов, помогающий подросткам 

почувствовать себя артистами, ибо на самом первом этапе освоения программы они уже могут увидеть 

результат своей работы. 

Условия реализации: 
- возраст детей, участвующих в освоении данной образовательной программы 10-14 лет; 

- условия набора детей: принимаются все желающие. Набор осуществляется на добровольной основе 

без учета степени подготовленности и наличия способностей к музыке. Главным критерием для заня-

тия в творческом коллективе является желание самого подростка заниматься данным видом творче-

ства. 

Срок реализации программы – 1 год – 34 часа. 

 При организации занятий используются следующие методы обучения. 

По способу организации занятий: 

1. Словесные методы обучения - беседа, анализ музыкального произведения; 

2. Наглядные - иллюстрации, показ и исполнение педагогом; 

3. Практические - выполнение творческих упражнений; инструментальное импровизирование; репе-

тиция; творческая встреча. 

По уровню деятельности воспитанников: 

1. Объяснительно-иллюстративные методы; 

2. Репродуктивные методы – воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные приёмы 

деятельности. 

 Выбор приёма или метода обучения осуществляется в зависимости от содержания занятия и 

года обучения. 



Формы организации деятельности детей на занятиях: групповая, индивидуально-

групповая, ансамблевая и др. 

Формы занятий: лекция, занятие, встреча, презентация, мастер-класс, концерт, творческий 

отчет, конкурс и др. 

Ожидаемый результат 

Подведение итогов реализации образовательной программы может осуществляться в форме: 

открытого занятия, концерта, викторины и др. 

По итогам освоения программы воспитанники должны: 

Знать Уметь 

Историю происхождения ударных 

инструментов 

Владеть основными  приёмами и 

навыками  игры на маршевых ударных 

инструментах: большом барабане, малом 

барабане, тарелках. 

Правила пользования музыкальными 

инструментами 

Уметь правильно  настраивать ударную 

установку; исполнять различные приёмы 

звукоизвлечения 

Безопасные правила стойки при игре на 

Б. барабане, М. барабане, тарелках. 

 Исполнять выученную партию,  

импровизировать 

Музыкальные термины и их 

обозначение: 

- ритм 

- темп  

- длительности   

- такт  

- фраза 

- синкопа 

- акцент  

- динамика  

- размер такта   

Анализировать характер музыкального 

произведения 

 

Определение «Мёртвой точки» и её 

функции. Знать схему применения данного 

приёма  

Применять приём «Мёртвой точки и 

точки соприкосновения» на малом барабане 

 

Ритмы в размере 4/4 с использованием 

восьмых, шестнадцатых, триолей 

 

Исполнять ритмы в размере 4/4 

Понятие «Аэродинамика» Исполнять упражнения на 

«Аэродинамику»  

Результативность программы. 

 Личностными результатами освоения программы являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заин-

тересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически цен-

ных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творче-

ской деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музы-

кально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музы-

кально-творческих задач. 

Предметные результаты освоения программы подразумевают: 



 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения за-

планированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действи-

ями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназна-

чения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее 

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художе-

ственно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных яв-

лений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности обучающихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необ-

ходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение нотных текстов различных стилей и жанров; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному са-

мообразованию. 

  

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория: 

  1)  Инструктаж по технике безопасности, Правила поведения учащихся на занятии. 

  2)  Правила обращения с инструментами. 

  4)  Знакомство с содержанием образовательной программы. 

Практика: 

  1)  Выдача барабанных палочек. 

   2) Безопасная стойка при игре на Б. барабане, М. барабане, тарелках, ознакомление с ними. 

2. Изучение элементарной теории музыки. Изучение «Мёртвой точки и точки 

соприкосновения» 

2.1 Изучение «Мёртвой точки и точки соприкосновения» 

  Теория: 
1) Функции нот. 

2) Многообразия нот и длительность их звучания. 

  3)   Определение термина «Мёртвой точки» и её функции. 

4) Схема применения данного приёма. 

5) Руки, их равноценность. 

Практика: 

1) Применение приёма на малом барабане. 



2) Постепенное ускорение темпа в процессе выполнения приёма. 

2.2  Посадка, осанка, хват 

Теория: 

1)   Безопасные правила стойки и осанки при игре на Б. барабане, М. барабане, тарелках. 

2)   Подбор индивидуальной стойки для каждого участника. 

3)   Разновидности хвата палки в левой руке. 

Практика: 

1)   Применение упражнений на осанку. 

2)   Индивидуальные приёмы игры при посадке. 

З)   Закрепление хвата. Тренировка хвата с помощью разминочных упражнений. 

2.3  Кисть, хват, пальцы 

Теория: 

1) Высота и движения кистей во время игры. 

2) Формулы зажатия пальцами палки. 

3) Фиксирование палки путём хвата. 

Практика: 

1) Выполнение упражнений на разминку кистей в медленных темпах. 

2) Применение различных форм зажатия палки в разминочных упражнениях. 

3) Проведение упражнений с разными темпами для тренировки хвата. 

2.4 «Аэродинамика» 

Теория: 

1) Кистевой баланс палки (центр энергетической наполненности), свободный вис при   несиммет-

ричной хватке, точка автономии кисти от руки. 

2) Понятие UP – Down, его функции и значение при игре и разминке. 

Практика: 

1) Упражнения на аэродинамику. 

2) Применение приёма UP – Down в медленных и быстрых темпах. 

3) Развивающие упражнения с применением приёма UP – Down на установке. 

3.    Ритмы в размере 4/4 

3.1    Ритмы в размере 4/4 

Теория: 

1)    Общие понятия длительности и размера такта. 

2)    Приёмы счёта. 

Практика: 

1)    Упражнения и этюды в размере 4/4. 

2)    Игра на скорость в размере 4/4. 

3)    Творческое задание на импровизацию на установке  в размере 4/4. 

3.2   Восьмые ноты в размере 4/4 

Теория: 

1)    Преобразование такта, путём появления в нём восьмых нот. 

2)    Приёмы счёта. 

Практика: 

1)   Упражнения и этюды длительностью в размере 4/4 с восьмыми нотами. 

2)    Исполнение этюда (в размере с учётом целых, половинных, четвертных и восьмых нот в темпе 

120). 

  3.3  Шестнадцатые ноты в ритме 4/4 

  Теория: 
1) Изменение такта 4/4 с помощью добавления в нём шестнадцатых нот. 

2) Приёмы счёта. 

Практика:  

1)   Упражнения с шестнадцатыми нотами в темпах от 80 до 120. 

2)   Чередование четвертей, восьмых и шестнадцатых нот в ритме 4/4. 

4. Упражнения с триоли 



  4.1 Ритмы с употреблением триолей 

Теория: 

1) Определение триоли. 

2) Способы и правила игры. 

Практика: 

1)  Упражнения на развитие  триолей с выделением первого удара. 

2)  Игра триолей в темпах от 80 до 120. 

  3)  Применение триолей в импровизации. 

5.  Синкопа и Акцент 

  5.1 «Синкопа и Акцент» 

Теория: 

1) Определение  Синкопы и Акцента. 

2) Приёмы игры Синкопы в руках и ногах. 

3) Расстановка акцентов в игре на Б. барабане, М. барабане, тарелках.. 

Практика: 

1) Упражнения игры Синкопы в руках и ногах. 

2) Упражнения с акцентами. 

3) Применение акцентов при игре триолей, этюдов. 

4) Синкопа в размере 4/4. 

  5.2 Постановка ног 

Теория: 

1) Постановка ног при игре на Б. барабане, М. барабане, тарелках.. 

2) Позиция ног. 

3) Сила удара. 

4) Функции ног. 

 

Практика: 

1) Упражнения на постановку ударов колотушками с половинками, четвертями восьмыми длитель-

ностями. 

2) Ускорение темпа при игре. 

3) Ритмы с использованием синкопы. 

5.3 Большой барабан 

Теория: 

1) Функции, звучание, применение большого барабана, альтов, том-баса. 

2) Расположение их на установке. 

Практика: 

1) Упражнения с чередованием половинок, четвертей, восьмых, шестнадцатых на большом бара-

бане, альтах, том-басе. 

2) Этюды в размере 4/4 с применением большого барабана, альтов, том-баса. 

3) Постепенное ускорение темпа при игре на инструментах. 

5.4. Тарелки. Хай-хет 

Теория: 

1)Оркестровые тарелки как Хай-Хэт.  

2)Позиция ног.  

3)Сила удара. 

Практика:  
1)Упражнения с чередованием половинок, четвертей, восьмых, шестнадцатых на тарелках. 

2)Постепенное ускорение темпа при игре на инструментах.  

3)Этюды в размере 4/4. Постепенное ускорение темпа 

5.5 Тарелки «Ride» и «Crash» 

  Теория: 
1) Функции, применение тарелок. 

2) Расстановка. 



3) Толщина тарелок и её роль в звучании. 

  Практика: 
1)  Упражнения приёмов звучания (под определённым углом  в середину  тарелки; игра в цоколь; игра 

всей плоскостью (акценты)). 

2   Орнаменты игры на тарелках. 

3)  Импровизация с добавлением тарелок «Rid» и « Crash». 

 6. «Игровое поле» 

   6.1 Приёмы звучания (звукоизвлечения) 

 Теория: 
1) Определение «Игровое поле» в барабанах и тарелках. 

2) Поле разных положений. 

3) Круги «Игрового поля». 

        Практика: 

1)  Применение различных вариантов вариаций положений «Игрового поля». 

2)  Игра в разных кругах «Игрового поля». 

3)  Закрепляющие упражнения по данной теме. 

  6.2 Развивающие упражнения 

  Теория: 

  1)   Разбор упражнений и отрывков. 

  2)   Подробный разбор составляющих брейков. 

  Практика: 

1) Игра упражнений, отрывков и брейков на установке в темпе 120. 

2) Применение синкоп, акцентов в упражнениях и отрывках. 

3) Чередование восьмых, шестнадцатых и триолей в брейках. 

 

6.3 Двухтактовые фразы с тремоло 

Теория: 

1) Разбор двухтактовых фраз, их составляющих, сильных и слабых долей. 

2) Определение Тремоло, её функция, способ игры и применение в игре. 

Практика: 

1) Упражнение на развитие игры двухтактовых фраз. 

2) Обучение приёму игры тремоло на малом барабане в темпе 80. 

3) Добавления тремоло в двухтактовые фразы. 

4) Соло – двухтактовые фразы. 

6.4 Упражнения для большого барабана. Секстоли 

Теория: 

  1)  Разбор упражнений для большого барабана . 

  2)  Определение секстолей, их функции, особенности, приёмы игры. 

  Практика: 
1) Выполнение ряда упражнений на развитие сыгранности. 

2) Добавление секстолей в упражнения для большого барабана и тарелок. 

Импровизация в ритме 4/4.  

7.  Концертная деятельность 

Теория: 

1) Рассмотрение понятия «Сценическая культура». Изучение основ и правил поведений на сцене.  

Практика: 

1) Участие в концертах, в конкурсах разного уровня. 

2)  Посещение концертов, мастер-классов, прослушивание музыкальных произведений. 

8.  Итоговое занятие 

  Теория: Подведение итогов за год. 

  1) Повторение основных понятий  по программе  1 года обучения. 

  Практика:  
1)  Демонстрация воспитанниками основных приёмов  и навыков  игры на маршевых барабанах: 



большом барабане, малом барабане, тарелках. 

 

Вероятность и статистика 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Вероятность и статистика»  относится к направлению 

внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя: 

стандартизированные письменные и устные работы, практические работы, тесты. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются: 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.  

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 (выборы, опросы и пр.); готовностью 

к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

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. 

Эстетическое воспитание: пособностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 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.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). Базовые логические действия: 

— 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; 

— делать 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 контр примеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между 

собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— 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. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

— 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, комментировать полученный результат; 



— 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. 

Сотрудничество: 

— 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 людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 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. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 8 классе характеризуются 

следующими умениями. 

— Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

— Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и 

круговые) по массивам значений. 

— Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

— Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

— Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

— Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

— Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

— Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

— Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, 

в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

— Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

— Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами: 



объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; применять свойства 

множеств. 

— Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

По окончании курса обучающийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

 

Учащийся получит возможность: 

     приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; научится некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

        В результате изучения курса теории вероятностей и статистики в 8 классе ученик должен:  

-понимать, что таблицы применяются для упорядочивания большого количества числовых    

данных;  

-понимать и знать о существовании разных видов диаграмм; понимать, что диаграммы используют 

для наглядного представления данных; понимать, что столбиковые диаграммы удобнее применять для 

изображения абсолютных величин, а круговые – для изображения долей целого;  

-понимать, что такое диаграмма рассеивания; знать, что такое среднее значение (среднее 

арифметическое) набора; 

- знать, что среднее арифметическое – не единственная мера положения набора чисел на числовой 

прямой, что существуют и другие;  

-понимать, что такое наибольшее и наименьшее значения набора чисел, его размах; 

- знать, что такое отклонения от среднего арифметического и дисперсия; 

- понимать, что большинство реальных физических величин подвержено случайной изменчивости; 

- понимать, что существует много факторов, приводящих к изменчивость различных величин;  

-понимать, что точность измерения зависит от природы измеряемой величины и что избыточная 

точность не нужна;  

-понимать, что вероятность – числовая мера правдоподобия события, что вероятность – число, 

заключенное в пределах от 0 до 1;  

- верно, понимать фразы вида «вероятность события равна 0,3»; - 

знать, что такое частота события, что при увеличении числа опытов частота приближается к 

вероятности; 

- иметь представление о математической монете и правильной игральной кости.   

Уметь уверенно искать нужную информацию в таблице; 

- выполнять элементарные вычисления по табличным данным и заносить результаты в 

соответствующие ячейки таблицы;  

-уметь производить подсчет предметов в данном списке и составлять таблицу результатов 

подсчета; уметь составлять простейшие таблицы с результатами измерений;  

-уметь строить столбиковые и круговые диаграммы по имеющимся данным; уметь выдвигать 

гипотезы о наличии или отсутствии связи между показаниями на диаграмме рассеивания величинами.  

- уметь вычислять среднее значение набора; уметь объяснять, что такое медиана числового набора, 

и уметь вычислять её для несложных наборов; 

- уметь вычислять наибольшее и наименьшее значение набора чисел, его размах;  

-уметь вычислять на коротких наборах отклонения от среднего арифметического и дисперсию;  

-уметь приводить примеры таких величин: напряжение в бытовой сети, параметры продукции при 

массовом производстве, рост человека и т.п.; 

- уметь указать различные факторы, приводящие к изменчивости различных величин;  

-уметь указывать приблизительную меру точности измерения масс различных предметов и 

обосновывать свою точку зрения,  

-уметь приводить примеры случайных событий. 



В результате изучения курса теории вероятностей и статистики в 8 классе ученик должен: иметь 

представление об элементарном событии как о простейшем событии, которое нельзя составить из 

более простых событий;  

-vзнать, что любой случайный опыт оканчивается одним и только одним элементарным событием; 

- vзнать, что сумма вероятностей всех элементарных событий опыта равна единице;  

-уметь вводить обозначения для элементарных событий простого опыта; 

- уметь записывать элементарные события простого опыта, например, бросания одной или двух 

игральных костей, бросания монеты и т.п.;  

-o распознавать опыты, в которых элементарные события считаются 

равновозможными; o вычислять вероятность элементарного события в опыте с равновозможными 

событиями.  

Знать, что такое противоположные события;  

-понимать, что такое объединение и пересечение событий; 

- понимать, что такое несовместные события;  

-знать формулу сложения вероятностей для несовместных событий (минимум); 

   -знание формулы сложения для произвольных событий;  

-узнать, что такое независимые события (и не путать их с несовместными); 

- уметь находить вероятность одного из противоположных событий по вероятности другого;  

-уметь применять формулу сложения вероятностей для несовместных событий (минимум); 

- уметь применять формулу умножения вероятностей независимых событий. 

- знать факториалы натуральных чисел до5!; 

- знать различные способы описания возможных элементарных событий в различных типах 

случайного опыта; понимать правило умножения и число сочетаний; 

- уметь методом перебора находить ответы в комбинаторных задачах для небольших объемов 

перебора; 

- уметь вычислять число упорядоченных пар, пользуясь правилом умножения; 

- уметь вычислять n!; уметь пользоваться таблицей факториалов до 10!; 

- уметь находить число перестановок элементов произвольного конечного множества;  

- уметь решать простейшие задачи, в которых число благоприятствующих элементарных событий 

находится как число сочетаний.  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

События и вероятности –7 ч 

Математическое описание случайных явлений. Переход от интуитивных представлений о 

событиях и их вероятностях к минимальной формализации этих представлений. Вводится понятие 

случайного опыта и элементарного события как возможного результата этого опыта.  

Сложение и умножение вероятностей. Развивается алгебраический механизм вычисления 

вероятностей. Знакомство с противоположными событиями, несовместными событиями, 

объединением и пересечением, формулами сложения и умножения вероятностей. 

Элементы комбинаторики   –   6 ч 

Рассматриваются задачи на расчет вероятностей. Знакомимся с правилом умножения, числом 

перестановок, числом сочетаний. 

Испытания Бернулли   –   5 ч 

Число успехов в испытаниях Бернулли. Вероятности событий в испытаниях Бернулли. 

Решение задач открытого банка заданий ОГЭ (Раздел «Статистика и теория вероятностей») 1 ч. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умени

й и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее  наний. 

 

Клуб настольных игр “Level Up” 

 

1.2.Курс внеурочной деятельности «Клуб настольных игр LevelUp» относится к направлению 

по организации ученических сообществ, разновозрастных объединений по интересам, клубов.  



Основными организационными формами курса внеурочной деятельности «Клуб настольных игр 

LevelUp» являются клуб единомышленников, любителей интеллектуальных настольных игр, который 

одновременно выступает как творческий совет, отвечающий за проведение игротек и фестивалей 

настольных игр в рамках образовательного учреждения.  

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя: 

•представление коллективного результата группы обучающихся в рамках курса внеурочной де-

ятельности (фестиваль настольных игр); 
•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося (тур-

ниры по отдельным настольным играм). 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности - развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - заботиться о других и организовывать свою собствен-

ную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, от-

стаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения; развития ответственности за формиро-

вание макро и микро коммуникаций; выбор на системы позитивных ценностных ориентаций.  

Метапредметные результаты включают:  

 умением самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умением осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 умением соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умением оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения 

 умением владения основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы; 

 умением организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; 

 умением осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью; 

 умением формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

 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; 

 развитие эмоционального интеллекта. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 



1. Вводное занятие (Первая встреча с игрой. Игра и жизнь. Виды настольных. Ролевые игры: иг-

ровые роли, сюжет игры. Игровая задача в ролевой игре (контакт, влияние на собеседника, пе-

реговоры). Правила ролевой игры.) Планирование индивидуального успеха. – 1 час теории 

2. Обзор игр. Правила игры "Мачи коро" (Экономические игры. Разбор правил игры, построение 

совместной стратегии) - 1 час теории 

3. Игра "Мачи коро" – 2 часа практики 

4. Правила игры "Колонизаторы" (Разбор правил, обсуждения нескольких стратегий победы) – 1 

час теории 

5. Игра "Колонизаторы" – 1 час практики 

6. Расширенная версия игры "Мачи коро" с дополнениями – 4 часа практики 

7. Турнир по игре "Мачи коро" – 2 часа практики 

8. Правила игры "Цитадели" (Ролевые игры. Стратегические игры. Знакомство с правилами игры, 

обсуждение ролей) – 1 час теории 

9. Игра "Цитадели" – 1 час практики 

10. Правила игры "Воображарий" (Разбор правил) – 1 час практики 

11. Игра "Воображарий" 

12. Правила игры "Королевская почта" (Знакомство с историей возникновения почти в Европе. 

Правила игры и ее механика) – 1 час теории 

13. Игра "Королевская почта" – 1 час практики 

14. Правила игры "Фобия" (Разбор правил) – 1 час теории 

15. Игра "Фобия" – 1 час практики 

16. Правила игры "Уно" (Социальные игры. Их виды. Настольные игры как способы время про-

вождения в семье и компании. Правила игры.) – 1 час теории 

17. Игра "Уно" – 1 час практики 

18. Правила игры "Денежный поток" (Экономические игры. Биография финансового обозревателя 

Роберта Кийосаки. История создания. Правила игры.) – 1 час теории 

19. Игра "Денежный поток" – 1 час практики 

20. Игротека – 2 часа практики 

21. Правила игры "Шакал" (знакомство с правилами игры) – 1 час теории 

22. Игра "Шакал" – 1 час практики 

23. Правила игры "Пандемия" (Кооперативные игры. Правила игры) – 1 час теории 

24. Игра "Пандемия" – 1 час практики 

25. Правила игры "Монополия" (Экономические игры. История одной из самых известных настоль-

ных экономических игр. Правила игры) – 1 час теории 

26. Игра "Монополия" – 1 час практики 

27. Правила игры "Манчкин" (Игры по фэнтези. Ролевые игры. Правила игры) -  час теории 

28. Игра "Манчкин" – 1 час практики 

29. Версии и дополнения игры "Манчкин» - 2 часа практики 

30. Турнир по игре "Манчкин" – 2 часа практики 

31. Правила игры "Страшные сказки" (История создания игры. Правила игры) – 1 час теории 

32. Игра "Страшные сказки" – 1 час практики 

33. Правила игры "Такеноко" (Знакомство с историей взаимоотношений Японии и Китая, правила 

игры) – 1 час теории 

34. Игра "Такеноко" – 1 час практики 

35. Правила игры "Оркономика" (Игры по фентази. Стратегические игры. Правила игры) – 1 час 

теории 

36. Игра "Оркономика" – 1 час практики 

37. Игротека – 4 часа практики 

38. Правила игры "Гномы-вредители" (Ролевая играю Правила игры) – 1 час теории 

39. Игра "Гномы-вредители" – 1 час практики 

40. Расширенная версия игры "Гномы-вредители" – 2 часа практики 

41. Правила игры " Каркассон" (Игры на построение пространства. Разбор правил) – 1 час теории 

42. Игра "Каркасон" – 1 час практики 



43. Турнир по игре "Каркассон" – 2 часа практики 

44. Игротека – 2 часа практики 

45. Правила игры "10000 лет до нашей эры" (История уклада жизни первобытного человека. Эко-

номическая игра) – 1 час теории 

46. Игра "10000 лет до нашей эры" – 1 час практики 

47. Правила игры "Спящие королевы" (Правила игры) – 1 час теории 

48. Игра "Спящие королевы" – 1 час практики 

49. Правила игры "Диксит" (Социальные игры. Настольные игры как способы время провождения 

в семье и компании. Правила игры) – 1 час теории 

50. Игра "Диксит" – 1 час практики 

51. Правила игры "Билет на поезд" (История железных дорог. Разбор правил игры) – 1 час теории 

52. Игра. Билет на поезд – 1 час практики 

53. Игротека -  2 часа практики 

 

Олимпионики ОБЖ 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Олимпионики ОБЖ» относится к направлению «Внеурочная 

деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных». 

 

Основные выборы данной программы. 

Современное общество предъявляет к школьному образованию требования по всестороннему 

развитию обучающихся, созданию условий для его развития его способностей. Но не каждый ученик 

обладает такими способностями: у него отсутствует жизненный опыт, ему нужно педагогическое 

сопровождение создание условий для этого. Не каждый ребенок на определенном этапе своего 

обучения в школе знает о наличии у себя ярко выраженных способностей в той или иной области 

знаний. 

Перед педагогом стоит задача вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, поддержать и 

развить эти способности, подготовить основу для того, чтобы эти способности были им реализованы. 

В период обучения в школе закладываются основы развития думающей, самостоятельной и 

творческой личности. 

В каждом классе есть ученики, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им 

мало той работы, которой загружает их учитель во время уроков. Они изучают специальную 

литературу, ищут ответы на свои вопросы в Интернете, в других областях знаний. 

С введение ФГОС требования работы с учащимися разного уровня подготовки и возможностей 

усредняется. Но, не смотря на нововведения, в классе всегда учитель работает со всеми 

обучающимися. И в суете повседневности может опять оказаться забытым «сильный», неординарно 

мыслящий ученик. Поэтому учитель должен найти возможности выявлять таких ребят и создавать 

условия для их самореализации и роста. 

Проанализировав работу, формируется определенный круг учащихся, которые проявили 

заинтересованность в изучаемом ими предмете. Формами работы с ними становятся: участие в 

предметных конкурсах, конференциях, олимпиадах разного уровня. 

При подготовке к олимпиадам по ОБЖ учащимся предлагается решение нестандартных заданий, 

которые позволяют развивать способность находить различные пути при ответе на поставленный 

проблемный вопрос. Учащимся предлагаются задания, которые развивают аналитическое, 

критическое мышление. 

Предметная олимпиада – один из способов определения глубины интереса ребенка к предмету, 

выявления особых способностей к изучению определенной предметной области. 

 

Основные функции рабочей программы. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 



воспитания т развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

- организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Цели и задачи: 

 Цель:  овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в 

практической деятельности и участию в олимпиадах по ОБЖ различного уровня. 

 Задачи: 
  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспорт-

ной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной ак-

тивности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и профилактики вредных 

привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,  от-

ветственности  за антиобщественное поведение и участие в антитеррористической деятельно-

сти. 

 Более тщательная подготовка к олимпиадам по ОБЖ. 

Место предмета в учебном плане 

Данная  рабочая программа предполагает обучение в объеме по 34 часа, в неделю 1 час. 

 

1.3. Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя оценку 

полученных знаний в области безопасности жизнедеятельности и осуществляется во время 

теоретических и практических занятий. Одним из критериев усвоения вопросов безопасности 

является успешное участие детей в региональных и Всероссийской олимпиадах школьников. 

Система внеурочной деятельности не подразумевает оценку деятельности воспитанников, но 

широко применяет поощрения в различных формах: призы, грамоты, благодарность и др.  

 

Планируемые результаты освоения курса 
Результаты по внеурочной деятельности «Олимпионики ОБЖ» направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе – победы в олимпиадах по 

ОБЖ всероссийского и регионального уровней. 

         Таким образом, в результате изучения учебного курса «Олимпионики ОБЖ»: 

 

Учащиеся  научаться: 

- раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание. 

- проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, слуха, 

стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы здорового 

образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; 

- знать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 

Учащиеся смогут научиться: 

- описывать и  использовать приёмы оказания первой помощи; 

- прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

- приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 



- аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему здоровью. 

- смогут обеспечивать уход за телом и жилищем ; 

- взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

- находить необходимую информацию на различных видах носителей ; 

- смогут презентовать результаты собственной деятельности; 

 

Личностные результаты: 

•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные 

роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

Предметные результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

Основные принципы реализации программы – научная обоснованность, доступность, учет 

возрастных особенностей школьников, практическая целесообразность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность. 

Целевая аудитория: обучающиеся 8-а, 9-а классов. 

Программа предусматривает проведение занятий, работу детей в группах, парах, индивидуальная 

работа. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, библиотеке, медиатеке, спортзале, на 

пришкольном участке и т.д. Деятельность включает проведение  лекций,  практических занятий, 

соревнований, реализации проектов,  и т.д.  

Деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, 

а также другие дети. 

Формы  занятий: 
групповая работа, экскурсии, беседы, викторины, коллективные творческие проекты, подготовка к 

олимпиадам школьников различного уровня. 

Формы контроля: 

1.Наблюдение  

2.Тестирование  

3.Беседа  

4.Проектная деятельность 

5. Итоги участия в олимпиадах по ОБЖ. 

 Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям:  

- вести устный диалог на заданную тему;  

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

- участвовать в работе конференций, чтений; 

- более тщательной подготовки к участию в олимпиадах школьников по предмету, соревнованиях, 

конкурсах и т.д. 

 

Содержание учебной программы 

для 8 класса. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Глава 1. Пожарная безопасность. 

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Понятия (термины) – пожарная безопасность, возгорание и пожар. Исторические факты 

возникновения пожаров в России. Причины возникновения пожара. Наиболее распространённые 

причины пожаров в быту. Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. Последствие пожаров. 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Понятия (термины) – пожарная безопасность, профилактика пожара. Исторические факты 

борьбы с пожарами в Мировой истории и истории России. Мероприятия, проводимые государством 

по обеспечению защиты населения от пожаров. Организация пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. 



Понятие (термины) – личная безопасность во время пожара, социальная безопасность во время 

пожара. Права, обязанности и ответственность граждан согласно Федерального закона «О пожарной 

безопасности» и статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Правила безопасного 

поведения во время пожара. 

Глава 2. Безопасность на дорогах. 

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Понятие (термины) – дорожно-транспортное происшествие. Причины дорожно-транспортных 

происшествии и их возможные последствия. Исторические и статистические факты дорожно-

транспортных происшествии. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Понятия (термины) – дорожное движение, пешеход, пассажир. Правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров на дорогах. Права пешеходов и пассажиров. Современное транспортное 

средство – источник повышенной аварийной опасности. Общие обязанности водителя. Дорога – зона 

повышенной опасности. Порядок движения транспортных средств и ситуации на дорогах. Полезные 

навыки и опасные привычки. 

Глава 3. Безопасность на водоёмах. 

3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 

Понятие (термины) – водоём. Исторические факты о безопасном поведении людей во время 

купания и людей, живших у водоёмов. Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Действия во время наводнения. Безопасность на замёрзших водоёмах. 

Безопасность пассажиров морских и речных судов. 

3.2. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Понятие (термины) – спасение жизни. Правила безопасного поведения на воде. Возможные 

аварийные ситуации в водном походе. Возможные ситуации во время купания. Спасательный 

инвентарь (средства). Способы транспортировки пострадавшего. 

Глава 4. Экология и безопасность. 

4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 

Понятия (термины) – природная среда (природа), биосфера и экология. Причины загрязнения 

окружающей природной среды: атмосферы, почв, вод. Влияние жизнедеятельности человека на 

окружающую природную среду. Предельно допустимая концентрация загрязнения окружающей 

среды. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Понятия (термины) – неблагоприятная экологическая обстановка, мутагенез. Причины 

изменении происходящих в окружающей среде. Влияние загрязнённой окружающей среды на 

биохимические процессы, происходящие в организме человека. Вещества способствующие 

нормализации окислительно-восстановительных процессов в организме человека. Продукты питания, 

защищающие организм от неблагоприятной экологической обстановки. Правила поведения в 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Понятия (термины) – происшествие, авария, катастрофа, техногенный характер, чрезвычайная 

ситуация. Классификация объектов экономики, на которых возможны производственные аварий 

приводящие к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация 

опасностей техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 

Понятия (термины) – ионизирующее излучение, радиационно опасный объект, загрязнение 

окружающей среды, атомная электростанция (АЭС), ядерный боеприпас, лучевая болезнь. Причины 

аварий на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Классификация аварий по 

международной шкале. Исторические факты аварий на атомных электростанциях и их последствия. 

Степени лучевой болезни и их измерение. 



5.3. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Понятия (термины) – радиация, радиационная безопасность населения, естественный 

радиационный фон, техногенно изменённый радиационный фон, эффективная доза, санитарно-

защитная зона, зона наблюдения, радиационная авария, радиационное поражение, радиационный 

объект. Рекомендации МЧС по правилам поведения населения, проживающего в непосредственной 

близости от радиационно опасных объектов. Нормы (дозы) радиационного облучения населения 

установлены (допустимы) в Российской Федерации. Источники радиации. Меры, предусмотренные в 

Российской Федерации по защите населения в случае возникновения радиационной аварий. Действия 

при радиационной аварии и после радиационной аварии. 

5.4 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Понятия (термины) – аварийно химически опасное вещество, опасные химические вещества 

(ОХВ), химический объект, химическая авария, токсичность, очаг поражения аварийно химически 

опасным веществом (АХОВ), химическое поражение. Химические объекты. Причины аварий на 

химически опасных объектах и их возможные последствия. Исторические факты из последствий 

аварий на химических предприятиях. Рекомендации МЧС по правилам поведения населения, 

проживающего в непосредственной близости от химически опасных объектов. Действия при 

химическом заряжений. 

5.5. Обеспечение химической защиты населения. 

Понятия (термины) – химическая защита, средства индивидуальной защиты, противогаз, 

респиратор, общевойсковой защитный комплект (ОЗК), дезактивация. Обеспечение безопасности 

населения от поражения химическими веществами исполнительными органами власти. Деятельность 

МЧС России по обеспечению безопасности населения от химического заряжения местности. 

Устройство противогазов ГП-7 и ПДФ-2Ш. Защитные свойства фильтрующих гражданских 

противогазов от отравляющих химически опасных веществ. Действия при химической аварии и после 

химической аварии. 

5.6. Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Понятия (термины) – взрывоопасные объекты, взрывопожароопасном объекты, поражающий 

фактор, опасность. Объекты экономики, относящиеся к взрывоопасным объектам. Основные факторы, 

определяющие возникновение аварии на взрывопожароопасном объекте. Степени опасности для 

персонала, работающего на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Причины и возможные 

последствия, возникающие от пожаров и взрывов на взрывопожароопасном объекте. 

5.7. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывоопасных объектах. 

Понятия (термины) – промышленная безопасность и Государственная пожарно-спасательная 

служба. Категории взрывопожароопасных производственных объектов. Степени вероятности 

возникновения аварийной обстановки на взрывопожароопасных объектах. Условия, при которых на 

взрывопожароопасном объекте обязательно разрабатывается декларация промышленной 

безопасности. Действия при внезапном обрушении здания. Действия в завале. 

5.8. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Понятия (термины) – гидротехнические сооружения, гидродинамическая авария, зона 

катастрофического затопления. Виды гидродинамических сооружений. Потенциально опасные 

гидродинамические сооружения. Причины возникновения и возможные последствия от 

гидродинамических аварий. Исторические фаты гидродинамических аварий и их последствий. 

5.9. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Понятия (термины) – наводнение, затопление, зона затопления. Факторы приводящие к 

возникновению аварии на гидротехнических сооружениях. Профилактические мероприятия, 

проводимые на гидротехнических сооружениях по недопущению гидродинамических аварий. Группы 

мероприятии проводимые МЧС России по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

гидродинамического происхождения. Информация, доводимая до населения, проживающего вблизи 

гидротехнического сооружения, по обеспечению его безопасности. Действия власти и людей по 

защите от гидротехнической аварии. 

Глава 6. Организация защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

6.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 



Эвакуация населения. 

Понятия (термины) – техногенная авария, оповещение населения, информирование населения, 

эвакуация населения. Комплекс специальных мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Организация автоматизированной системы оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации населения в Российской Федерации. Организация локальных 

систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Системы оповещения и информирования 

населения о возможных возникновениях чрезвычайных ситуации. Виды и способы эвакуации. 

Порядок размещения эвакуированных людей. 

6.2. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Понятия (термины) – инженерно-технические сооружения по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций, инженерная защита населения, противорадиационные укрытия, убежище. Виды инженерно-

технических сооружений по защите населения от чрезвычайной ситуации. Основные мероприятия, 

проводимые по инженерной защите населения. Виды убежищ. Техническая и технологическая 

характеристика защитных свойств убежищ. Техническая и технологическая характеристика защитных 

свойств противорадиационных укрытии (ПРУ). Правила поведения укрываемых в защитных 

сооружениях гражданской обороны. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 7. Основы здорового образа жизни. 

7.1. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

Понятия (термины) – здоровье, здравоохранение, Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ). Показатели, характеризующие уровень здоровья человека. Здоровый образ жизни.7.2. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая духовная и социальная сущность. 

Понятия (термины) – индивидуальное здоровье, духовное здоровье, социальное здоровье, 

физическое здоровье. Составляющие здорового образа жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на состояние здоровье человека. Индивидуальная система сохранения здоровья. 

7.3. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 

Понятия (термины) – репродукция, репродукция биологическая, демография, демографический 

кризис. Основные критерии определяющие репродуктивное здоровье человека и общества. Общая 

характеристика репродуктивного здоровья российского общества. Роль семьи в формировании 

репродуктивного здоровья. Роль индивидуального здоровья человека в формировании 

репродуктивного здоровья общества. 

7.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества. 

Понятия (термины) – образ жизни, здоровый образ жизни, укрепление здоровья, привычка. 

Индивидуальная система здорового образа жизни и пути её формирования. Привычки, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья. 

7.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Понятия (термины) – заболевание, инфекционное заболевание, неинфекционные заболевания, 

болезнь, стресс, стрессовая ситуация. Основные виды инфекционных заболевании. Основные причины 

возникновения неинфекционных заболеваний. Факторы, способствующие появлению основных 

неинфекционных заболеваний. Влияние стресса на здоровье и его последствия для человека. Пути 

упреждения стресса. Профилактика неинфекционных заболеваний. 

7.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Понятия (термины) – привычка, вредные привычки, наркомания, курение, пьянство, алкоголизм, 

пьянство. Причины приобретения человеком вредных привычек. Причины наркотической 

зависимости, и её последствия для здоровья человека. Причины привыкания к пьянству и курению и 

их последствия для здоровья человека. 

7.7. Профилактика вредных привычек. 

Понятия (термины) – профилактика, профилактика вредных привычек. Законодательство РФ 

определяющее наказание и лечение за действия связанное с распространением и употреблением 

наркотических средств, алкогольных напитков и табачных изделии. Употребление алкоголя и его 

влияние на умственное и физическое развитие человека. Профилактика вредных привычек. 



7.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Понятия (термины) – здоровый образ жизни, гигиена. Общая культура в области безопасности 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на соблюдение норм здорового образа жизни. Нормы 

здорового образа жизни. Отрицательное влияние «человеческого фактора» на безопасность личности, 

общества и государства. Общая культура человека как основной критерии уровня его здоровья. 

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

8.1. Первая медицинская помощь пострадавшим. 

Понятия (термины) – первая медицинская помощь. Предназначение первой медицинской 

помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные средства. Перевязочные 

материалы, дезинфицирующие средства. Способы остановки кровотечения. Оказание первой 

медицинской помощи. Табельные медицинские и подручные средства, используемые при оказании 

первой медицинской помощи. Определение последствии, состояния пострадавшего после оказания 

первой медицинской помощи.8.2. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически 

опасными веществами (практическое занятие). 

Понятия (термины) – отравление, аммиак, хлор. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). 

Признаки отравления аммиаком. Первая медицинская помощь при отравлении аммиаком. Признаки 

отравления хлором. Первая медицинская помощь при отравлении хлором. Практические действия 

обучаемых по оказанию медицинской помощи при отравлении аммиаком и хлором. 

8.3. Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие). 

Понятия (термины) – травма, перелом, вывих, растяжение и разрыв связок, растяжение мышц и 

сухожилий. Виды травм и переломов. Практические действия обучаемых по оказанию первой 

медицинской помощи при травме и переломе. Первая медицинская помощь при вывихах, растяжениях 

связок и мышц. 

8.4. Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие). 

Понятия (термины) – дыхание, искусственное дыхание, утопление. Практические действия 

обучаемых по оказанию первой медицинской помощи при утоплении. 

 

Содержание учебной программы 

для 9 класса. 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение в дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе. 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (24 

ЧАСА) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

1.    Национальная безопасность России в мировом сообществе (4 часа) 
Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения национальной безопасности России. 
Основывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации для развития нашей 

страны. 
Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном мире. 
Анализируют степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности населения в обеспечении 

национальной безопасности России. 

2.    Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 часа) 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России. 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и тяжести 

последствий. Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации природного и техногенного 



характера, причины их возникновения и возможные последствия.  

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на национальную безопасность 

России. Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы национальной безопасности 

России. 

Раздел 2. Защита Населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

3.    Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени (3 часа) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС.   
Анализируют права и обязанности граждан. Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и современных условиях. 

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. (4 часа) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Оповещение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражениях. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Анализируют систему мониторинга чрезвычайных ситуаций и ее основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по территории 

страны с точки зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 
Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (9 часов) 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 часа) 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Характеризуют международный терроризм как серьезную угрозу национальной безопасности 

России. 
Анализируют виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 
Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях. 

6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 часа) 
Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
Общегосударственное противодействие терроризму 

Общегосударственное противодействие наркотизму. 
Характеризуют основные нормативно-правовые акты противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 
Формулируют основные направления по формированию антитеррористического поведения. 

Выводы записывают в дневник безопасности. 
С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных примерах готовят 

сообщение на тему «Хулиганство и вандализм – разновидности терроризма». 
Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую 



ловушку. 

7.    Организационные основы противодействия терроризму в РФ (2 часа) 
Организационные основы противодействия терроризму в РФ 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 
Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 
Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надежной защиты населения от терроризма. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 

часа) 
Правила поведения при угрозе теракта. 
Профилактика наркозависимости. 
Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе теракта. 
Вырабатывают отрицательное отношение к приему наркотиков. 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. (9 

ЧАСОВ) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (7 часов) 

9. Здоровье – условие благополучия человека (2 часа) 
Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное благополучие. 
Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. 
Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность России. 

 
10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 часа) 
Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путём. 

Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние половые 

связи, инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция), анализируют профилактику 

заражения ИППП. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 
Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основные семейные права в Российской Федерации.  

Анализируют основы семейного права в Российской Федерации. 
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни и жизнедеятельности личности и 

общества. 
Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

12. Оказание первой помощи (2 часа) 
Первая помощь при массовых поражениях. 
Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 
Отрабатывают приемы в оказании первой помощи при массовых поражениях населения и при 

передозировке в приеме психоактивных веществ, различные способы транспортировки 

пострадавших. 

Тематическое планирование по курсу 

внеурочной деятельности «Олимпионики ОБЖ» 

 

8 класс – 34 часа 

1. Введение (1 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов). 

Глава 1. Пожарная безопасность (3 часа). 



1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. (1 ч.) 

2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. (1 ч.) 

3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. (1 ч.) 

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 часа). 

4. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. (1ч.) 

5. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. (1 ч.) 

6. Велосипедист-водитель транспортного средства (1 ч.) 

Глава 3. Безопасность на водоёмах (3 часа). 

7. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. (1 ч.) 

8. Безопасный отдых на водоёмах. (1 ч.) 

9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. (1 ч.) 

Глава 4. Экология и безопасность (2 часа). 

10. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. (1 ч.) 

11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. (1 ч.) 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (5 часов). 

12. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (1 ч.) 

13. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. (1 ч.) 

14. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. (1 ч.) 

15. Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. (1 ч.) 

16. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. (1 ч.) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 

часов). 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа). 

17. Обеспечение радиационной безопасности населения. (1 ч.) 

18. Обеспечение химической защиты населения. (1 ч.) 

19. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывоопасных объектах. (1 

ч.) 

20. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. (1 ч.) 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 часа). 

21. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. (1 ч.) 

22. Эвакуация населения. (1 ч.) 

23. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. (1 ч.) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (12 час.) 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов). 

24. Здоровье как основная ценность человека. (1 ч.) 

25. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

(1 ч.) 

26. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. (1 ч.) 

27. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. (1 ч.) 

28. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. (1 ч.) 

29. Вредные привычки и их влияние на здоровье. (1 ч.) 

30. Профилактика вредных привычек. (1 ч.) 

31. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. (1 ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 

часа). 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа). 



32. Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение. Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами (практическое 

занятие). (1 ч.) 

33. Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие). (1 ч.) 

34. Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие). (1 ч.)  

9 класс – 34 часа. 

Введение (1 час). 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

1. Национальная безопасность в России в современном мире - 4 часа 

1. Современный мир и Россия. 

2. Национальные интересы России в современном мире. 

3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России – 4 часа 

5. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

6. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

8. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 

часов) 

3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени – 3 часа. 

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

10. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

11. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 4 часа. 

12. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

13. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

14. Оповещение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражениях. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 

часов) 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме – 2 часа. 

16. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

17. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации – 3 часа. 
18. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

19. Общегосударственное противодействие терроризму. 

20. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации – 2 часа. 
21. Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

22. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости – 2 часа. 



23. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

24. Профилактика наркозависимости. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

9. Здоровье — условие благополучия человека – 3 часа 

25. . Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

26. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

27. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 2 часа 

28. Ранние половые связи и их последствия. 

29. Инфекции, передаваемые половым путём. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 2 часа. 

30. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

31. Основные семейные права в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 

часа. 
32. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. (практическое занятие) 

33. Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

(практическое занятие) 

 

Робототехника 

 

1.2.Курс внеурочной деятельности «Робототехника» относится к направлению внеурочной дея-

тельности по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей школьников в процессе создания роботов средствами 

конструирования, программирования и проектной деятельности. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с конструктором: деталями, устройствами, механизмами и средой 

программирования; 

- сформировать навыки творческой проектной деятельности (создание проекта, подготовка пре-

зентации и защита проекта) с целью участия в соревнованиях по робототехнике; 

- развивать умения учебного сотрудничества, коммуникации и рефлексии; 

- способствовать освоению и принятию обучающимися общественно признанных социальных 

норм в культуре поведения, общения, отношения к базовым ценностям. 

 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя текущий, 

промежуточный и итоговый контроль над достижением планируемых результатов. 

Входящий контроль проводится в форме беседы в начале учебного года для определения уровня 

знаний и умений детей на момент начала освоения программы.  

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года для определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала, определения готовности детей к восприятию нового материала, 

повышения мотивации к освоению программы; выявление детей, отстающих и опережающих 

обучение; подбора наиболее эффективных методов и средств обучения для достижения планируемых 

результатов. Формой контроля является педагогическое наблюдение. 



Промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия (в декабре). В ходе 

промежуточного контроля идет определение степени усвоения обучающимися учебного материала. 

Контроль осуществляется в форме тестирования. 

Итоговый контроль проводится по итогам освоения программы в целом для определения 

изменения уровня развития детей, их творческих способностей, определения образовательных 

результатов. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты творческого проекта 

Личностные результаты определяются путём педагогического наблюдения, на основании 

показателей и критериев, представленных в таблице. 

 

Показатели 
Критерии 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

Проявляет позна-

вательный интерес 

и активность на 

учебных занятиях 

(участие в экспери-

ментах, исследова-

ниях, соревнова-

ниях) 

Активно включаетсяв 

учебную 

деятельность, про-

являет познава-

тельный 

интерес, участвует в экспе-

риментах и 

исследованиях 

Включается в учебную 

деятельность после 

дополнительной мотива-

ции, проявляет познава-

тельный интерес, участ-

вует в экспериментах и 

исследованиях 

Включается в 

учебную 

деятельность после до-

полнительной моти-

вации, слабо прояв-

ляет 

познавательный ин-

терес, частично 

участвует в 
экспериментахи 
исследованиях 

Демонстрирует мо-

тивацию на здоро-

вый образ жизни 

(правила личной 

гигиены, организа-

ции рабочего ме-

ста, правила тех-

ники безопасности) 

После каждой операции 

наводит порядок на ра-

бочем месте; использует 

правила безопасной ра-

боты, применяет детали 

конструктора строго по 

назначению, по оконча-

нии работы убираетвсе-

детали на место. 

Содержитв 

чистотеодежду, руки и 

лицо. 

Не всегда наводит по-

рядок на рабочем столе 

после конкретного 

этапа работы; исполь-

зует правила безопас-

ной работы, применяет 

детали строго по назна-

чению, но не всегда по 

окончании работы уби-

рает на место. Не 

всегда опрятен. 

Редко наводит порядок 

на рабочем столе после 

конкретного этапа ра-

боты; использует пра-

вила безопасной работы, 

но не всегда применяет 

детали конструктора 

строго по назначению, 

по окончании работы не 

убираетдетали 

конструктора на место. не 

опрятен. 



Демонстрирует обще-

ственно признанные 

нормы 

в культуре поведения, 

общения 

Уважительно 

относится ко 

взрослым (на «Вы»), 
знает правила такта, не 
утверждается за 

Уважительно 

относится ко 

взрослым (на «Вы»), но 

не всегда 

тактичен, не 

Уважительно отно-

сится ко взрослым, но 

не 

всегда тактичен, 

утверждается за 

(со сверстниками, 

взрослыми, 

малышами) 

счет младших, то-

лерантен, друже-

любен, не создает 

конфликтных 

ситуаций. 

утверждается за 

счет младших, не 

всегда толерантен, 

скорее дружелюбен, не 

создает 

конфликтных 

ситуаций. 

счет младших, не все-

гда толерантен, может 

создавать 

конфликтные 

ситуации. 

Связывает свои 

перспективные 

планыиинтересы с тех-

ническим творчеством 

Планирует 

дальнейшее 

обучение в 

объединениях 

технической 

направленности, 

связывает свою бу-

дущую 

профессию с 

техникой. 

Планирует 

дальнейшее 

обучение в 

объединениях 

технической 

направленности, в 

определении будущей 

профессии затрудня-

ется. 

Дальнейшее 

обучение в объ-

единениях тех-

нической 

направленности рас-

сматривает, но не 

уверен в своём вы-

боре и не 

связывает своё 

будущее с 

техникой 

Определение уровня личностных результатов: 

10 - 12 баллов – высокий, 5 - 9 баллов – средний, 1 - 4 балла – низкий. 

 

3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является демонстрация обучающимися 

устойчивого интереса к техническому моделированию и робототехнике, мотивированное 

участие в соревнованиях, конкурсах и проектах, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам и правилам межличностного общения, навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, уважительное отношение к труду. 

Метапредметные результаты   

Познавательные: 

- знает назначение схем, алгоритмов; 

- понимает информацию, представленную в форме схемы; 

- анализирует модель изучаемого объекта; 

- использует информацию, исходя из учебной задачи; 

- запрашивает информацию у педагога.  

Коммуникативные: 

- устанавливает коммуникацию с участниками образовательной деятельности; 

- задаёт вопросы; 

- реагирует на устные сообщения; 

- представляет требуемую информацию по запросу педагога; 

- использует умение излагать мысли в логической последовательности; 

- отстаивает свою точку зрения; 



- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности; 

- умеет выполнять отдельные задания в групповой работе. 

Регулятивные: 

- определяет цели и следует им в учебной деятельности; 

- составляет план деятельности и действует по плану; 

- действует по заданному образцу или правилу, удерживает правило, инструк-

цию во времени; 

- контролирует свою деятельность и оценивает её результаты; 

- целеустремлен и настойчив в достижении целей, готов к преодолению трудно-

стей; 

- адекватно воспринимает оценку деятельности; 

- демонстрирует волевые качества. 

Предметные результаты (по профилю программы): 

- умеет включить (выключить) компьютер, работать периферийными устрой-

ствами, находит на рабочем столе нужную программу; 

- знает, что такое робот, правила робототехники; 

- классифицирует роботов (бытовой, военный, промышленный, исследователь); 

- знает историю создания конструктора, особенности соединения деталей; 

- называет детали, устройства и датчики конструктора, знает их назначение; 

- знает номера, соответствующие звукам и картинкам; 

- знает виды передач; 

- собирает модель робота по схеме; 

- составляет простейший алгоритм поведения робота; 

- имеет представление о среде программирования, палитре, использует блоки 

программ, входы для составления простейших программ для управления робо-

том; 

- создает при помощи блоков программ звуковое и визуальное сопровождение ра-

боты робота; 

- имеет представление об этапах проектной деятельности, презентации и защите 

проекта по плану в устной форме; 

- имеет опыт участия в соревнованиях по робототехнике в составе группы. 

Работа с родителями. 

Цель: Сотрудничество педагога и родителей в процессе воспитания личностных 

качеств учащихся и их творческой самореализации. 

Формы: 

- индивидуальная работа с родителями (консультирование; совместный поиск ме-

тодов и средств воспитания, вовлечение родителей в образовательный процесс (подготовка 

к соревнованиям, подготовка 

проектных работ); 

- с коллективом родителей (участие и помощь родителей при проведении празд-

ников и других массовых мероприятий; родительские собрания, дни открытых дверей). 

  



4. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие. (занятия- практикумы) 

Показ презентации «Образовательная робототехника с конструктором». 

Планирование работы на учебный год. Беседа о технике безопасной работы и поведении в 

кабинете и учреждении. Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. 

 

Раздел 2. Изучение состава конструктора. (занятия- практикумы) 

Тема 2.1. Конструктор и его программное обеспечение. (занятия- практикумы) 

Знакомство с перечнем деталей, декоративных и соединительных элементов и систем 

передвижения. Ознакомление с примерными образцами изделий конструктора. Просмотр 

вступительного видеоролика. Беседа: «История робототехники и её виды». Актуальность 

применения роботов. Конкурсы, состязания по робототехнике. Правила работы с набором-

конструктором и программным обеспечением. Основные составляющие среды 

конструктора. Сортировка и хранение деталей конструктора в контейнерах набора. 

Тестовое практическое творческое задание. Формы и виды контроля: Входной контроль 

знаний на начало учебного года.  

Тестирование.  

Оценка качества теста и изделий. 

Тема 2.2. Основные компоненты конструктора. (занятия- практикумы) 

Изучение набора, основных функций деталей и программного обеспечения 

конструктора. Планирование работы с конструктором. Электронные компоненты 

конструктора.  

Начало работы. 

Тема 2.3. Сборка робота на свободную тему. Демонстрация. (занятия- 

практикумы) 

Сборка модулей (средний и большой мотор, датчики расстояния, цвета и силы). 

Изучение причинно-следственных связей. Сборка собственного робота без инструкции. 

Учим роботов двигаться.  

Демонстрация выполненной  работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 3. Изучение моторов и датчиков. (занятия- практикумы) 

Тема 3.1. Изучение и сборка конструкций с моторами. (занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Внешний вид моторов. Конструирование экспресс-

бота. Понятие сервомотор. Устройство сервомотора. Порты для подключения 

сервомоторов. Положительное и отрицательное движение мотора. Определение 

направления движения моторов. Блоки «Большой мотор» и «Средний мотор». Выбор порта, 

выбор режима работы (выключить, включить, включить на количество секунд, включить 

на количество градусов, включить на количество оборотов), мощность двигателя. Выбор 

режима остановки мотора. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Тема 3.2. Изучение и сборка конструкций с датчиком расстояния. (занятия- 

практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Понятие «датчик расстояния» и их виды. 

Устройство датчика расстояния и принцип работы. Выбор порта и режима работы. Сборка 

простых конструкций с датчиками расстояний. 



Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Тема 3.3. Изучение и сборка конструкций с датчиком касания, цвета. (занятия- 
практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Внешний вид. Режим измерения. Режим 

сравнения. Режим ожидания. Изменение в блоке ожидания. Работа блока переключения с 

проверкой состояния датчика касания. Сборка простых конструкций с датчиком касания. 

Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. Объяснение целей и задач занятия. Датчик 

цвета предмета. Внешний вид датчика и его принцип работы. Междисциплинарные 

понятия: причинно- следственная связь. Изучение режимов работы датчика цвета. 

Сборкапростых конструкций с датчиками цвета.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

 

Раздел 4. Конструирование робота. (занятия- практикумы) 

Тема 4.1. Сборка механизмов без участия двигателей и датчиков по инструкции. 

(занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Изучение механизмов. Первые шаги. Зубчатые 

колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Коронные зубчатые колеса. Понижающая 

зубчатая передача. Повышающая зубчатая передача. Шкивы и ремни. Перекрестная 

ременная передача. Снижение, увеличение скорости. Червячная зубчатая передача, 

кулачок, рычаг. Сборка простых конструкций по инструкции.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Тема 4.2. Конструирование простого робота по инструкции. (занятия- 

практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Разбор инструкции. Сборка робота по инструкции. 

Разбор готовой программы для робота. Запуск робота на соревновательном поле. 

Доработка.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Тема 4.3. Сборка механизмов с участием двигателей и датчиков по инструкции. 

(занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Разбор инструкции. Обсуждение с учащимися 

результатов работы. Актуализация полученных знаний раздела 3. 

Сборка различных механизмов с участием двигателей и датчиков по инструкции.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Тема 4.4. Конструирование робота-тележки. (занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Разбор инструкции. Обсуждение с учащимися 

результатов работы. Сборка простого робота-тележки. Улучшение конструкции робота. 

Обсуждение возможных функций, выполняемых роботом-тележкой.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 



 

Раздел 5. Создание простых программ через меню контроллера. (занятия- 

практикумы) 

Тема 5.1 Понятие «программа», «алгоритм». Написание простейших программ 

для робота по инструкции. (занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Алгоритм движения робота по кругу, вперед-

назад, «восьмеркой» и пр. Написание программы по образцу для движения по кругу через 

меню контроллера. Запуск и отладка программы. Написание других простых программ на 

выбор учащихся и их самостоятельная отладка.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Тема 5.2 Написание программ для движения робота через меню контроллера. 
(занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Характеристики микрокомпьютера. Установка 

аккумуляторов в блок микрокомпьютера. Технология подключения к микрокомпьютеру 

(включение и выключение, загрузка и выгрузка программ, порты USB, входа и выхода). 

Интерфейс и описание (пиктограммы, функции, индикаторы). Главное меню 

микрокомпьютера (мои файлы, программы, испытай меня, вид, настройки). Создание 

пробных программ для робота через меню контроллера.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

 

Раздел 6. Знакомство со средой программирования. (занятия- практикумы) 

Тема 6.1. Понятие «среда программирования», «логические блоки». (занятия- 

практикумы) 

Понятие «среда программирования», «логические блоки». Показ написания 

простейшей программы для робота. Интерфейс программы работа с ним. Написание 

программы для воспроизведения звуков и изображения по образцу.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Тема 6.2. Интерфейс среды программирования и работа с ней. (занятия- 

практикумы) 

Общее знакомство с интерфейсом ПО. Самоучитель. Панель инструментов. Палитра 

команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Окно микрокомпьютера. Панель конфигурации. 

Тема 6.3. Написание программ для движения робота по образцу. (занятия- 

практикумы) 

Запуск и отладка программ. 

Объяснение целей и задач занятия. Понятие «синхронность движений», 

«часть и целое». Сборка модели Робота-танцора. Экспериментирование с 

настройками времени, чтобы синхронизировать движение ног с миганием индикатора на 

Хабе. Добавление движений для рук Робота-танцора. Добавление звукового ритма. 

Программирование на движение срегулярными интервалами.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 



 

Раздел 7. Изучение подъемных механизмов и перемещений объектов. (занятия- 

практикумы) 

Тема 7.1. Подъемные механизмы. (занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Подъемные механизмы в жизни. Обсуждение с 

учащимися результатов испытаний. Конструирование подъемного механизма. Запуск 

программы, чтобы понять, как работают подъемные механизмы. Захват предметов 

одинакового веса, но разного размера (Испытание № 1). Подъем предметов одинакового 

размера, но разного веса (Испытание № 2). Внесение результатов испытаний в таблицу.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка.  

 

Тема 7.2. Конструирование собственного робота для перемещения объектов и 

написание программы. (занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Сборка и программирование модели 

«Вилочный погрузчик». Разработка простейшей программы для модели. Изменение 

программы работы готовой модели. Сборка модели с использованием инструкции по 

сборке, набор на компьютере программы, подключение модели к компьютеру и запуск 

программы.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 8. Учебные соревнования. (занятия- практикумы) 

Тема 8.1. Учебное соревнование: Игры с предметами. (занятия- практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение, как можно использовать датчик 

расстояния для измерения дистанции. Обсуждение соревнований роботов и возможностей 

научить их отыскивать и перемещать предметы. Знакомство с положением о 

соревнованиях. Сборка Тренировочной приводной платформы, манипулятора, флажка и 

куба. Испытание двух подпрограмм для остановки Приводной платформы перед флажком, 

чтобы решить, какая из них эффективнее. Добавление нескольких программных блоков, 

чтобы опустить манипулятор Приводной платформы ниже, захватить куб и поставить его 

на расстоянии по меньшей мере 30 см от флажка.  

Эстафетная гонка.  

Взаимооценка, самооценка. 

 

Раздел 9. Творческие проекты. Тема 9. Школьный помощник. (занятия- 

практикумы) 

Объяснение целей и задач занятия. Распределение на группы (смена состава групп). 

Работа над творческим проектом: Сборка робота на тему 

«Школьный помощник». Создание программы. Создание презентации. Тестирование 

готового продукта. Доработка.  

Презентация работы.  

Взаимооценка, самооценка.  

Рефлексия. 



Раздел 10. Заключительное занятие. Подводим итоги. (занятия- практикумы) 

Конструирование робототехнических проектов. Построение пояснительных моделей 

и проектных решений. Разработка собственной модели с учётом особенностей формы и 

назначения проекта. Оценка результатов изготовленных моделей. Документирование и 

демонстрация работоспособности моделей. Использование панели инструментов при 

программировании. Исследование в виде табличных или графических результатов и выбор 

настроек.  

Формы и виды контроля: Защита итогового творческого проекта. 

 

Территория развития 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Территория развития» в рамках коррекционно-

развивающей программы для работы с детьми ОВЗ (ЗПР) в условиях ФГОС относится к 

направлению внеурочной деятельности, направленная на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов). 

Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

- организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

 

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

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 начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организация творческих конкурсов, проектной и учебно-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 педагогических работников, 

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. 

 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

- принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФАОП ООО определяет 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 учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП 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: ФАОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

ЗПР 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 с ЗПР 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: ФАОП 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. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований. 

 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в 

себя:  

- Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития; 

- Внеурочная деятельность может стать пространством формирования самооценки 

учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в контексте заявленных 

в программе результатов, оцениваться могут отдельные события и достижения по 

программе в целом. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

 различать учебные ситуации, в которых обучающиеся способны действовать само-

стоятельно, и ситуации, в которых следует воспользоваться справочной информа-

цией или другими вспомогательными средствами; 

 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

 находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контек-

стом жизненной ситуации; 

 связываться удобным способом и запрашивать помощь, корректно и точно форму-

лируя возникшую проблему; 

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на 

себя ответственность за результат своей работы; 

 в умении адекватно оценивать свои возможности применительно к выполняемой 

деятельности; 

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса; 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуни-

кативной ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения понятным для 

других способом. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляющееся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия 

с окружающей средой; 

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих; 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в се-

мье и школе, в умении придерживаться этого порядка; 

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, умении 

адекватно оценить свои достижения; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей (за исключением асоциальных проявлений); 

 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляю-

щиеся: 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных соци-

альных ситуациях с людьми разного статуса; 



 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости кор-

ректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выра-

зить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситу-

ациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от соци-

альной ситуации; 

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на 

формирование у обучающихся с ЗПР произвольной регуляции поведения, учебной 

деятельности и собственных эмоциональных состояний. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий происходит развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 

усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Большое внимание уделяется также развитию регуляции 

собственного поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность 

понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в 

ситуации общения в различных статусно-ролевых позициях, развивается умение 

определять конкретные цели своих поступков, искать и находить адекватные средства 

достижения этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Развитие личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных 

личностных особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное 

определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и 

обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 

общепринятых жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать 

социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки. В процессе коррекционной работы основное внимание 

уделяется развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 

адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу 

развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, выстраивать 

жизненную перспективу, жизненные планы. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие 

коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на 

развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусно-ролевых позициях. Для развития эффективного 

коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие 

чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, способность 

проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в 



соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. На занятиях 

происходит также формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в 

конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В 

процессе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Важными являются также умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 

 

4.Тематическое планирование 

8 класс 

№ Тема Количеств

о 

академически

х часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Дата 

план/факт 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» 

Сентябр

ь-ноябрь 

1 раз в 

неделю 

 Диагностика (примерный 

перечень) 

Методика диагностики 

эмоционального отношения к 

учению (модифиц. опросник 

Ч.Д. Спилбергера, выполненный 

А.Д. Андреевой) Цветовой тест 

Люшера в адаптации Л.Н. 

Собчик Шкала социально-

психологическойадаптированно

сти (СПА) К. Роджерс, Р. 

Даймондом, адапт. Т.В. 

Снегиревой Опросник 

"Саморегуляция" для педагогов 

А.К. Осницкий Опросник Р. 

Гудмана «Сильные стороны и 

трудности» (Адаптация 

Слободская Е.Р. и др.) 

Модифицированная анкета 

мотивации "Анкета для 

определения школьной 

мотивации" Н.Г. Лускановой 

Тест-опросник А.В.Зверькова и 

Е.В.Эйдмана «Исследование 

волевой регуляции» 

2 ч  Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

 Самостоятельное 1 ч В форме  



определение цели и задачи 

деятельности, 

последовательность действий в 

краткосрочной перспективе при 

выполнении познавательных 

задач. 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 Организация своей 

деятельности при 

индивидуальной и групповой 

работе с учетом условий, 

необходимых для выполнения 

задания (проектные задачи). 

Самостоятельное планирование 

этапов своей деятельности.  

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Отработка навыков 

самостоятельного контроля всех 

этапов своей деятельности при 

выполнении задания в рамках 

индивидуальной и групповой 

работы. Отработка навыков 

оценки результатов своей 

деятельности, результатов 

работы группы, 

результативности своего 

участия в групповой работе. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и 

функциональных состояний» 

 

 Отработка специальных 

приемов регуляции своего 

эмоционального состояния в 

различных моделируемых 

жизненных ситуациях. 

Отработка приемов релаксации в 

разных жизненных ситуациях 

для снижения интенсивности 

негативных эмоциональных 

состояний. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Регуляция проявлений 

собственных эмоций 

(положительных и 

отрицательных) в соответствии с 

социальным контекстом 

коммуникативной ситуации. 

Знакомство с навыками 

регуляции негативных эмоций в 

отношении собеседника в 

ситуации возникновения 

разногласий, конфликта. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Способность сохранения 1 ч В форме  



ровного эмоционального фона 

при отстаивании своего мнения в 

ситуации учебного 

сотрудничества. Ориентация на 

мнение значимых взрослых при 

регуляции своего поведения. 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 Отработка умения 

прикладывать волевые усилия 

для сконцентрированной 

кратковременной работы, 

ориентируясь на продуктивный 

результат. 

 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Диагностика (примерный 

перечень) 

Методика диагностики 

эмоционального отношения к 

учению (модифиц. опросник 

Ч.Д. Спилбергера, выполненный 

А.Д. Андреевой) Цветовой тест 

Люшера в адаптации Л.Н. 

Собчик Шкала социально-

психологическойадаптированно

сти (СПА) К. Роджерс, Р. 

Даймондом, адапт. Т.В. 

Снегиревой Опросник 

"Саморегуляция" для педагогов 

А.К. Осницкий Опросник Р. 

Гудмана «Сильные стороны и 

трудности» (Адаптация 

Слободская Е.Р. и др.) 

Модифицированная анкета 

мотивации "Анкета для 

определения школьной 

мотивации" Н.Г. Лускановой 

Тест-опросник А.В.Зверькова и 

Е.В.Эйдмана «Исследование 

волевой регуляции» 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» Декабрь-

февраль 

1 раз в 

неделю 

 Диагностика (примерный 

перечень) 

Дифференциально-

диагностический опросник 

(ДДО). Е.А. Климов Методика 

самооценки и уровня притязаний 

ДембоРубинштейн Личностный 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 



Методика исследования 

тревожности Спилберга Ч.Д. 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

 Соотнесение уровня 

притязаний со своими 

возможностями, способностями, 

индивидуальными 

особенностями. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Способность противостоять 

негативным воздействиям 

среды, окружающих людей на 

собственное поведение. 

Отработка способов поведения в 

провокационных ситуациях под 

контролем взрослого. 

1 ч  В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Оценка себя и своих 

поступков с учетом 

общепринятых социальных 

норм, и правил. Временная 

перспектива жизни, 

выстраивание событий 

прошлого, настоящего и 

будущего в единую линию с 

учетом связей, последствий и 

перспектив. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

Раздел «Развитие профессионального 

самоопределения» 

  

 Профессии, актуальные для 

современного рынка труда. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Первичные представления о 

перспективах своего 

профессионального образования 

и будущей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

направленности личности и ее 

структура. Профессиональные 

склонности и 

профессиональный потенциал. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Профессиональная 

пригодность, ограничения при 

выборе профессии. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Моделирование образа 

желаемого профессионального 

1 ч В форме 

индивидуальног

 



будущего, пути и средства его 

достижения. 

о 

консультирован

ия 

 Диагностика  

Дифференциально-

диагностический опросник 

(ДДО). Е.А. Климов Методика 

самооценки и уровня притязаний 

ДембоРубинштейн Личностный 

Методика исследования 

тревожности Спилберга Ч.Д 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» Март-

май 

1 раз в 

неделю 

 Диагностика (примерный 

перечень) 

Методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся 

поведению А.Н. Орел 

Диагностика состояния агрессии 

(опросник Басса-Дарки) 

Методика Томаса – Килманна 

Тест Ряховского Социометрия 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков»   

 Отработка навыков ведения 

конструктивного диалога. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Отработка навыков ведения 

групповой дискуссии, 

способности выделять общую 

точку зрения в дискуссии, 

корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

выделять и признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно действительно 

ошибочно). Позиции восприятия 

и осмысление коммуникативной 

ситуации. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Отработка умения 

договариваться с партнерами по 

общению, имеющими иную 

точку зрения. Уважительное 

отношение к партнерам по 

общению, внимание к личности 

другого в процессе общения. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 



Раздел «Развитие навыков сотрудничества»   

 Конфликт: причины, виды, 

структура. Стратегии и правила 

поведения в конфликтной 

ситуации. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Знакомство с различными 

стратегиями поведения при 

возникновении конфликтной 

ситуации в процессе учебного 

сотрудничества. Компромисс 

как решение конфликтных 

ситуаций 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Отработка навыков поведения 

в моделируемых конфликтных 

ситуациях под руководством 

взрослого. Отработка навыков 

самоконтроля эмоциональных 

проявлений для поддержания 

конструктивного общения в 

группе. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Отработка умения 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию социально 

приемлемым способом. 

1 ч В форме 

индивидуальног

о 

консультирован

ия 

 

 Диагностика (примерный 

перечень) 

Методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся 

поведению А.Н. Орел 

Диагностика состояния агрессии 

(опросник Басса-Дарки) 

Методика Томаса - Килманна 

Тест Ряховского Социометрия 

3 ч  Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

 

9 класс 

9 класс 

(34 ч) 

 

№ Тема Количество 

академически

х часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Дата 

план/факт 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» 

Сентябрь

-ноябрь 

1 раз в 

неделю 

 Диагностика 

(примерный перечень) 

2 ч  Диагностика: 

тестирование, 

 



Модифицированный 

вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой 

Методика диагностики 

эмоционального отношения к 

учению (модифиц. опросник 

Ч.Д. Спилбергера, 

выполненный А.Д. 

Андреевой Цветовой тест 

Люшера в адаптации Л.Н. 

Собчик Опросник Р. Гудмана 

«Сильные стороны и 

трудности» (Адаптация 

Слободская Е.Р. и др. Тест-

опросник А.В.Зверькова и 

Е.В.Эйдмана «Исследование 

волевой регуляции» 

Опросник «Стиль 

саморегуляции поведения-

98» – ССП-98 ( Моросанова 

В.И) 

беседа, 

наблюдение 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

 Самостоятельное 

определение цели и задачи 

деятельности в 

среднесрочной перспективе 

при выполнении 

познавательных задач. 

Самостоятельное 

планирование своих 

действий при 

индивидуальной и групповой 

работе с учетом ресурсов, 

необходимых для 

выполнения поставленных 

задач. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Оценка альтернативных 

ресурсов для выполнения 

поставленной задачи. 

Отработка навыков 

самостоятельного контроля и 

корректировки своих 

действий при совместной 

групповой работе (как в 

процессе ее реализации, так и 

после завершения). 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Объективная оценка 

результатов своей работы с 

учетом экспертного мнения 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

 



взрослого. Отработка 

навыков оценки результатов 

работы группы, 

результативности участия в 

групповой работе (своего и 

других участников группы). 

я 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и 

функциональных состояний» 

 

 Закрепление навыков 

регуляции проявлений своих 

эмоций в ситуации 

дискуссии, учебного спора. 

Состояние стресса, его 

проявления и влияние на 

продуктивность общения и 

деятельности.  

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях. 

Знакомство со способами 

профилактики стрессовых 

состояний на примере 

ситуации подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Отработка техник 

контроля своего 

эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, 

способствующих 

минимизации волнения и 

тревоги.  

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Отработка умения 

прилагать волевые усилия 

при возникновении 

утомления в моделируемой 

ситуации экзамена. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Диагностика 

(примерный перечень) 

Модифицированный 

вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой 

Методика диагностики 

эмоционального отношения к 

учению (модифиц. опросник 

Ч.Д. Спилбергера, 

выполненный А.Д. 

Андреевой Цветовой тест 

Люшера в адаптации Л.Н. 

Собчик Опросник Р. Гудмана 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 



«Сильные стороны и 

трудности» (Адаптация 

Слободская Е.Р. и др. Тест-

опросник А.В.Зверькова и 

Е.В.Эйдмана «Исследование 

волевой регуляции» 

Опросник «Стиль 

саморегуляции поведения-

98» – ССП-98 ( Моросанова 

В.И) 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» Декабрь-

февраль 

1 раз в 

неделю 

 Диагностика 

(примерный перечень) 

Дифференциально-

диагностический опросник 

(ДДО). Е.А. Климов 

Методика самооценки и 

уровня притязаний 

ДембоРубинштейн Методика 

исследования тревожности 

Спилберга Ч.Д. Методика 

исследования 

самоотношенияС.Р.Пантелее

в Методика изучения 

профессиональной 

направленности. Методика 

Дж. Голланда, модификация 

А. А. Азбель, при участии 

А.Г. Грецова Методика 

изучения статусов 

профессиональной 

идентичности (А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов) 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

 Индивидуальные 

возможности, склонности, 

интересы и увлечения, их 

оценка. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Выстраивание с помощью 

взрослого жизненной 

перспективы, жизненных 

планов. Планирование путей 

и средств достижения 

жизненных планов на основе 

рефлексии смысла 

реализации поставленных 

1 ч  В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 



целей. Соотнесение своих 

поступков с общепринятыми 

нравственными ценностями, 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам. 

 Начальные представления 

о личном бюджете, личных 

финансовых расходах, 

финансовом мошенничестве, 

махинациях. Отработка 

навыков противостояния 

вовлечению в финансовую 

зависимость в моделируемых 

ситуациях. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

Раздел «Развитие профессионального 

самоопределения» 

  

 Перспективы 

профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности, их 

конкретность и 

реалистичность по 

отношению к собственной 

жизненной перспективе. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Индивидуальная стратегия 

выбора будущей профессии. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Выбор и выстраивание с 

помощью взрослого 

дальнейшей индивидуальную 

траекторию образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

2 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Диагностика 

(примерный перечень) 

Дифференциально-

диагностический опросник 

(ДДО). Е.А. Климов 

Методика самооценки и 

уровня притязаний 

ДембоРубинштейн Методика 

исследования тревожности 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 



Спилберга Ч.Д. Методика 

исследования 

самоотношенияС.Р.Пантелее

в Методика изучения 

профессиональной 

направленности. Методика 

Дж. Голланда, модификация 

А. А. Азбель, при участии 

А.Г. Грецова Методика 

изучения статусов 

профессиональной 

идентичности (А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов) 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» Март-май 

1 раз в 

неделю 

 Диагностика 

(примерный перечень) 

Методика диагностики 

склонности к 

отклоняющемуся поведению 

А.Н. Орел Методика Томаса - 

Килманна Диагностика 

состояния агрессии 

(опросник Басса-Дарки) Тест 

Ряховского Социометрия 

Шкала "Я-концепции" Е. 

Пирс, Д. Харрис адаптация 

А.М. Прихожан 

2 ч Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков»   

 Закрепление навыков 

конструктивного общения. 

Отработка умения выдвигать 

контраргументы в дискуссии, 

перефразировать свою 

мысль. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Понимание системы 

взглядов и интересов 

другого. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Отработка умения при 

необходимости корректно 

убедить других в правоте 

своей позиции, умения 

критически относиться к 

своему мнению, признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно действительно 

ошибочно) и корректировать 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 



его. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества»   

 Закрепление навыков 

эффективного 

сотрудничества в различных 

учебных и социальных 

ситуациях. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Отработка умения 

договариваться в процессе 

сотрудничества, в т. ч. в 

конфликтных ситуациях. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Знакомство со способами 

оказания помощи и 

эмоциональной поддержки 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Закрепление навыков 

организации совместной 

деятельности в продуктивном 

сотрудничестве (ставить 

цели, определять задачи, 

намечать совместный план 

действий, прогнозировать 

результат общей 

деятельности и достигать 

его). 

1 ч В форме 

индивидуального 

консультировани

я 

 

 Диагностика 

(примерный перечень) 

Методика диагностики 

склонности к 

отклоняющемуся поведению 

А.Н. Орел Методика Томаса - 

Килманна Диагностика 

состояния агрессии 

(опросник Басса-Дарки) Тест 

Ряховского Социометрия 

Шкала "Я-концепции" Е. 

Пирс, Д. Харрис адаптация 

А.М. Прихожан 

3 ч  Диагностика: 

тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

 

 

Финансовая грамотность 

 

1.2.Курс внеурочной деятельности «финансовая грамотность» относится к направлению 

внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности. 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя: 

Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях-играх, практикумах и 

семинарах. Проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, степень 

активности в поиске информации и отработке практических способов действий в 

финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении проблем (задач) и 



способов их решения. 
Промежуточный контроль знаний проводится по результатам изучения каждого 

модуля. Данный вид контроля помогает проверить степень усвоения учебного материала, 

овладения предметными и метапредметными умениями и компетенциями по 

значительному ряду вопросов, объединённых в одном модуле.  

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатам изучения курса. Он 

направлен на проверку и оценку реальных достижений учащихся в освоении основ 

финансовой грамотности, на выявление степени усвоения системы знаний, овладения 

умениями и навыками, полученными в процессе изучения курса. Итоговый контроль может 

осуществляться в формате имитационно-ролевой или деловой игры. Игра позволит 

смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс ситуаций), в которой 

учащийся сможет применить знания, умения и компетенции, освоенные в ходе обучения. 

Итоговый контроль проводится также в формате контрольной работы, включающей 

различные типы заданий. 
Оценка решения практических задач 

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения, является 

умение решать практические задачи в сфере финансов. 
Объектом оценки является устный или письменный ответ, содержащий ход решения 

задачи. 
Критерии оценки практической задачи следующие: 
• определение (выявление в результате поиска) алгоритма решения практической задачи; 
• оценка альтернатив; 
• обоснование итогового выбора. 
Ученики заранее (на первом занятии) знакомятся с критериями оценивания и способами 

оформления решения практических задач. 
Оценка эссе на экономическую тему 

Эссе — это прозаическое свободное рассуждение на какую-либо тему, передающее 

индивидуальные суждения, впечатления, соображения автора. В материалах для учащихся 

предлагается несколько тем для эссе. В ходе написания произведения ученик имеет 

возможность не только проявить свои творческие способности, но и развить их. 
Критерии оценивания эссе: 
• раскрытие смысла высказывания — ученик не просто перефразировал мысль автора, а, 

используя понятия и научные знания, объяснил, что автор имел в виду; 
• логичность и системность изложения собственных мыслей — под логичностью 

понимается установление причинно-следственных связей между объектами, явлениями и 

процессами экономической действительности, системность показывает установление 

связей между объясняемыми объектами как части и целого; 
• уровень теоретических суждений — теоретические суждения должны носить научный 

характер; для построения и аргументации своей позиции должно быть использовано 

усвоенное на уроках (понятия и знания); 
• уровень фактической аргументации — подтверждение позиции ученика по 

обсуждаемому вопросу конкретными примерами (из обществознания, истории, географии, 

литературы, СМИ и др.). 
Оценка выполнения проекта 
Критерии оценивания проекта: 
• постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта; 
• сформированность и реализованность целей и задач проекта; 
• разработанность плана по подготовке и реализации проекта; 
• качество реализации и представления проекта. 
 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- осознание себя как члена семьи, общества, государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

сопоставление доходов и расходов, расчет процентов, сопоставление доходности вложений 



на простых примерах; 

- проявление самостоятельности и личной ответственности за свое финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

- понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к ее 

развитию. 

Метапредметные результаты. 

 Познавательные: 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся 

на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

- умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

- выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, доходов, расходов, возможности работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

- установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

- построение рассуждений- обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению);  

- умение производить расчеты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчеты с валютными 

курсами; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные: 

- анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определенной проблемы 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих 

возможностей; 

-  самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а 

также результатов на основе выработанных критериев; 

-  применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановление и активизации. 

Коммуникативные: 

- умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 

элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических 

отношений в семье и обществе; 

- работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 



позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интереса сторон; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований   экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 8 класс 

Курс финансовой грамотности в 8 классе состоит из пяти модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. 
Каждый модуль имеет определённую логическую завершённость, целостное, 

законченное содержание: изучается конкретная сфера финансовых отношений и 

характерный для неё ряд финансовых задач, с которыми сталкивается человек в 

практической жизни. Для обобщения и закрепления усвоенного материала в конце каждого 

блока предлагается провести контроль знаний в форме проверочной работы, тестового 

контроля, презентации учебных достижений и т. д. 
В тематическом плане указаны темы занятий и формы их проведения, а также 

количество часов, планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения 

финансовой грамотности построен на основе системно-деятельностного подхода. Для 

реализации практико-ориентированных методов обучения предлагаются занятия 

развивающего и текущего контроля знаний. Материалы для подобных занятий 

представлены в контрольных измерительных материалах (КИМ). 

 
Номер 

темы/блока 
Название темы/блока Кол-во 

часов 
Модуль 1 Управление денежными средствами семьи 9 

Модуль 2 Способы повышения семейного благосостояния 6 
Модуль 3 Риски в мире денег 6 
Модуль 4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 
8 

Модуль 5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 
   

Итого 34 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи. 
Базовые понятия и знания: 

• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет); 
•  знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, 

способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов 

населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание фак- 12 

торов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости 

уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и 

доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного 

бюджетов. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 
• осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной 

экономики; 
• осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и 

карьеру, а также на личные доходы; 
• понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить 



устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к 

финансовым трудностям; 
• понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их 

существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 
• осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи. 
Умения: 
• пользоваться дебетовой картой; 
• определять причины роста инфляции; 
• рассчитывать личный и семейный доход; 
• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

• 

различать личные расходы и расходы семьи; 
• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так 

и в долгосрочном периоде; 
• вести учёт доходов и расходов; 
• развивать критическое мышление. 
Компетенции: 
• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи; 
• использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 
• определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 
• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения 

дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 
• оценивать свои ежемесячные расходы; 
• соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; 
• определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 
• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния. 
Базовые понятия и знания: 

 • банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 
• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных 

норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание принципа хранения денег на банковском счёте; 
• оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 
• осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 
• осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании. 
Умения: 
• рассчитывать реальный банковский процент; 
• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 
• анализировать договоры; 
• отличать инвестиции от сбережений; 
• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 
Компетенции: 
• искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других 

финансовых учреждений; 
• оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; 
• откладывать деньги на определённые цели; 
• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 
Модуль 3. Риски в мире денег 



Базовые понятия и знания: 
• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 
• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в 

случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 

страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также 

представление о способах сокращения финансовых рисков. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно 

изменяется; 
• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 
• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления 

рисками; 
• понимание причин финансовых рисков; 
• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений). 
Умения: 
• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 
• читать договор страхования; 
• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 
• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 
• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 
• соотносить риски и выгоды. 
Компетенции: 
• оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и личных финансов; 
• оценивать предлагаемые варианты страхования; 
• анализировать и оценивать финансовые риски; 
• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 
• реально оценивать свои финансовые возможности. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 
Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 
• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия 

у банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов 

источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет на 

валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание основных принципов устройства банковской системы; 
• понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием 

способов взаимодействия; 
• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 
• понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить 

специальное образование; 
• понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях 

семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте. 
Умения: 
• читать договор с банком; 
• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 



• находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль; 
• переводить одну валюту в другую; 
• находить информацию об изменениях курсов валют. 
Компетенции: 
• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи; 
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также 

угрожающие такому бизнесу типы рисков; 
• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 
Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 
• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 
• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 
Личностные характеристики и установки: 
• представление об ответственности налогоплательщика; 
• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 
• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по 

программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. 
Умения: 
• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 
• просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества 

могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 

накоплениями в сети Интернет. 
Компетенции: 
• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 
• планировать расходы по уплате налогов; 
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры 
 

Трудности русского языка 

Русский язык является одним из основных учебных предметов, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Внеурочная коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся,  

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими русской 

фонетикой, графикой, орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

 Русский язык в классах с ОВЗ изучается на протяжении всех лет обучения. 

В классах с ОВЗ особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. 

 При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 



обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Данная рабочая программа курса  внеурочной  деятельности  позволяет добиваться 

следующих результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) 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, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 



Метапредметные  результаты : 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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 

ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ  

ОРГАНИЗАЦИИ  И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  . 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации 

 

Гласные, проверяемые 

ударением 

Система гласных звуков. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. 

Совершенствование навыков 

ударных и безударных 

гласных.   

Повторение правила написания гласных в корне, выполнение 

упражнений , подтверждающее данное правило. Разбор 

сложных случаев написания безударных гласных , 

проверяемых ударением. Участие в лингвистической игре. 

Игра. 

Конкурсы. Самостоятельная 

работа 

Непроверяемые безударные 

гласные. 

Удвоенные согласные. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Изменение качества 

гласного в безударной 

позиции. 

 Понятие о различных видах памяти: зрительной, слуховой, 

моторной. Составление памятки «Как следует запоминать 

написание слов?» Знакомство со списками  слов с 

непроверяемыми гласными и удвоенными согласными, 

наиболее часто встречающимися в текстах 

Устное сообщение 



Корни с чередующимися 

гласными 

Самостоятельное составление таблицы «Чередующиеся 

гласные в корне» по памяти. Подбор примеров /работа в 

группах/ Составление таблицы 

 « Слова – исключения»« по памяти. 

Разработка и защита 

проекта 

Правописание 

приставок.Чередование 

гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Словообразование как раздел 

лингвистики. Правописание 

гласных и согласных в 

приставках. Буквы З и С на 

конце приставок. 

Повторение  материала. Работа с предложенным текстом. 

Разбивка слов по группам по заданию «Какому правилу 

подчиняюсь я, приставка?» 

Ролевая игра 

Аукцион 

Твердый и мягкий знаки / 

сложные случаи/. Роль мягкого 

знака. Место твердого знака в 

слове. 

Умение различать похожие формы слов. Выделение 

иноязычных приставок. 

Тестирование 

Правописание суффиксов,  

окончаний существительных и  

прилагательных. Склонение 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Правописание суффиксов. 

Склонение полных 

прилагательных. 

Правописание суффиксов 

прилагательных. 

Повторение правила написания падежных окончаний 

существительных, прилагательных. Подбор слов - подсказок  

при склонении существительных и прилагательных. 

Составление таблиц – подсказок для учащихся. 

Онлайн – тестирование 

Презентация 

Задания повышенной 

сложности 

Падежные окончания 

прилагательных и причастий. 

Падежные окончания 

прилагательных и причастий.  

Признаки прилагательного у 

причастия. Изменение по 

падежам. 

Выявление путем наблюдений особенностей склонения 

причастий. Склонение предложенных словосочетаний. 

Самостоятельное выполнение упражнений с последующей 

взаимопроверкой. 

Урок – практикум 

Самостоятельная работа 

Правописание суффиксов и 

окончаний глагольных форм. 

Правописание глагольных 

суффиксов, стоящих перед –л. 

Правописание гласных в 

окончаниях глаголов 

прошедшего времени. 

Требование к образованию формы инфинитива. Спряжение 

глаголов. Нахождение взаимосвязи между правилами, 

регулирующими правописание окончаний глаголов и 

суффиксов  причастий. 

Аукцион знаний 

Соревнование 

Гласные после шипящих и Ц. 

Правописание гласных после 

шипящих. Правописание И и 

Ы после Ц 

Умение определять часть речи, морфемы в словах. Правильная 

постановка ударения. Составление таблиц – алгоритмов. 

Создание интерактивной 

таблицы 

Н и НН в разных частях речи. 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий   /на –О и 

–Е/, существительных. 

 

Составление алгоритма написания Н  и НН  в разных частях 

речи. Разграничение полных форм прилагательного и 

причастия, наречия и краткого прилагательного. Запоминание 

некоторых распространенных слов , не попадающих под 

алгоритм написания Н и НН. 

Смотр знаний 

Исследование 

Выполнение в группах 

заданий повышенной 

сложности 

Слитное и раздельное 

написание Не и Ни. 

Правописание Не и Ни в 

местоимениях. Не с 

причастиями, деепричастиями. 

Чтение текста статьи, составление плана Умение 

разграничивать приставку, союз, частицу. Подбор 

тренировочных упражнений / используя материалы Интернета/ 

Урок – практикум. 

Подготовка и защита 

проектов 

Мини - доклады 



Слитное и раздельное 

написание НЕ в 

прилагательных , наречиях. 

Различение союзов, частиц. 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание слов. 

Написание существительных, 

прилагательных, наречий, 

местоимений. 

 

Умение видеть разницу в синтаксической функции наречий  и 

похожих на них сочетаний слов. Запоминание дефисного  

написания наречий. Тренинговые упражнения и самоконтроль 

в выборе написаний.  Составление своих словосочетаний / 

слитное, раздельное, дефисное написание существительных, 

прилагательных/   

Урок – практикум 

Разграничение одинаково 

звучащих слов и сочетаний 

слов. Знание частей речи. 

Переход слов из одной части 

речи в другую. Синонимичная 

замена. 

Умение производить замену синонимичным словом или 

словосочетанием, Умение опускать или переставлять второй 

компонент слова. Запоминание наиболее трудных сочетаний 

наизусть 

Деловая игра 

Обобщающие 

задания по курсу орфографии. 

Правописание корней, 

приставок. Правописание 

суффиксов, окончаний. 

Слитные, дефисные, 

раздельные написания. 

Написание словарного диктанта  / трудные случаи написания 

слов, словосочетаний/.Выполнение тестовых заданий. 

Самооценка работ. 

Тестирование 

Презентация 

Конкурс 

 

Шаг в медицину 

 

Курс внеурочной деятельности «Шаг в медицину» напрвлен на обеспечение благо-

получия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профи-

лактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаи-

модействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

Курс внеурочной деятельности предназначена для учащихся кадетских классов, 

обучающихся по программе «Юный спасатель МЧС». 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя: 

- оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе освоения 

программы,   

- самооценки учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в 

контексте заявленных в программе результатов,  

- оцениваться могут отдельные достижения по результатам  участия в олимпиадах (ОБЖ, 

биология, пожарная безопасность, ПДД и т.д. по разделам входящим в программу),  

соревнованиях. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Личностные результаты:  

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

   целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нрав-

ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых уста-

новок. 



 

Метапредметные результаты: 

 освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться (формирование знаний и навыков 

оказания первой помощи при ЧС, развитие и совершенствование физических и пси-

хомоторных качеств); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками 

(совершенствовать навыки и умения в спасении пострадавших, развивать навыки 

анализа чрезвычайной ситуации, принятия быстрого решения, развивать познава-

тельные процессы и умение работать в команде). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тема1.Введение. Предмет и задачи курса. Определение термина «Первая помощь» 

Первая помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Роль, место, задачи и объем 

первой помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  (Занятие 

дискуссия). 

Тема 2. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Оказание 

первой психологической помощи пострадавшим. 

Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий 

первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи 

пострадавшим. (Занятие дискуссия. Практика)). 

Тема3. Профессиональный словарик.  Медицинские термины, определения. 

Классификация ран. Характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, рвано-

размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. (Занятие дискуссия). 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации, их характеристика. ЧС природного и техногенного 

характера. Основные способы защиты населения.  (Занятие дискуссия). 

Тема5.Стихийные бедствия гидрологического характера. Характеристика 

наводнений. Классификация по причинам возникновения и последствиям. Поражающие 

факторы. (Занятие дискуссия). 

Тема 6. Правила поведения населения при наводнении. Утопление: виды, этиология, 

патогенез, клинические проявления. Оказание первой помощи. (Занятие дискуссия). 

 Тема 7. Признаки клинической смерти при утоплении. Правила проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца. (Занятие-практикум).   

Тема 8. Признаки клинической смерти при утоплении. Правила проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца. (Занятие-практикум).     

Тема 9. Медико-санитарные последствия наводнений. Организация санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий. (Занятие дискуссия).  

Тема 10. Метеорологические стихийные бедствия. Поражающие факторы. Правила 

поведения населения при ураганах. (Занятие дискуссия). 

Тема 11. Отморожения: классификация, клинические проявления, оказание первой 

помощи. (Занятие-практикум).   

Тема 12. Общее переохлаждение: этиология, патогенез, клинические проявления.   

Оказание первой помощи. (Занятие дискуссия). 

Тема 13. Природные пожары. Классификация, поражающие факторы. Правила 

поведения населения в очагах пожаров. (Занятие дискуссия). 

Тема 14. Термические ожоги: определение площади и глубины ожогов, клинические 



проявления, оказание первой помощи. (Занятие-практикум).   

Тема15. Чрезвычайные ситуации транспортного характера. Дорожно-транспортные 

происшествия: основные виды ДТП, механизм возникновения повреждений у участников 

ДТП. (Занятие дискуссия). 

Тема16. Алгоритм действий на месте ДТП. Состав автомобильной аптечки. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных 

органов и систем при дорожно-транспортных происшествиях. 

Состав и назначение табельных средств аптечки автомобильной. 

Техника извлечения пострадавшего из автомобиля. (Занятие-практикум). 

Тема17. Синдром длительного сдавления: этиология, патогенез, клинические 

проявления. Оказание первой помощи.  (Занятие дискуссия). 

Тема18. Повреждения позвоночника: классификация, клинические проявления, 

оказание первой помощи. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. (Занятие 

дискуссия). 

Тема19. Механические травмы: раны, ушибы, вывихи, растяжения. Оказание первой 

помощи. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. (Занятие-практикум).   

 Тема20. Механические травмы: раны, ушибы, вывихи, растяжения. Оказание первой 

помощи. (Занятие-практикум).   

Тема21. Механические травмы: Переломы костей конечностей: классификация, 

клинические проявления, оказание первой помощи. (Занятие-практикум).   

Тема 22.  Механические травмы: Переломы костей конечностей: классификация, 

клинические проявления, оказание первой помощи. (Занятие-практикум).   

Тема 23. Десмургия: Бинтовые повязки на голову. Классификация повязок. Виды мягких 

повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и наложения мягких 

повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, туловище, 

конечности. (Занятие-практикум).   

Тема24. Десмургия: Бинтовые повязки на конечности. Правила пользования 

индивидуальным перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. 

Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. (Занятие-практикум).   

Тема 25. Десмургия: Бинтовые повязки на грудную клетку. Использование сетчатого 

эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные участки тела. 

(Занятие-практикум).   

Тема 26. Кровотечения. Виды, признаки, оказание первой помощи. Общие признаки 

кровопотери. Способы остановки наружных кровотечений. (Занятие-практикум).       

Тема 27. Чрезвычайные ситуации, их характеристика.  Средства индивидуальной 

защиты. Медицинские средства защиты. (Занятие дискуссия). 

Тема 28. Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. ЧС связанные с выбросом в атмосферу радиоактивных 

веществ, АХОВ. Острые отравления аварийно-химически опасными веществами АХОВ. 

Основные свойства АХО. Пути попадания АХО в организм.  

Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ (угарный газ, 

аммиак, хлор, метан). (Занятие дискуссия). 

Тема 29. Организация проведения специальной обработки в очагах массовых 

санитарных потерь. Особо опасные инфекции. (Занятие дискуссия). 

 Тема 30. Огнестрельная травма: характеристика огнестрельных ран. Оказание первой 

помощи. (Занятие-практикум).      

Тема 31. Пневмоторакс: классификация, клинические проявления, оказание первой 

помощи. Иммобилизация и транспортировка. (Занятие-практикум).     

Тема 32. Укусы змей, насекомых и животных. (Занятие дискуссия). 



Тема33.Отравление. Первая помощь с острыми отравлениями  

Лечебные мероприятия у пострадавших:  

с химическими поражениями отравляющими веществами;  

с острыми отравлениями лекарственными средствами, 

с бытовыми отравлениями, пищевыми отравлениями.  

Негативное воздействие на организм человека курения.  (Занятие дискуссия). 

Тема 34. Проверка усвоенных теоретических знаний и практических навыков. 

(Занятие-практикум).   

Форма проведения занятий:  

 Объяснение, рассказ, показ фильмов, разбор и решение ситуационных задач, 

тренировка, зачет.   

Особенности организации образовательного процесса 

Словесный метод обучения: 

 Беседа, 

 Рассказ.  

Наглядные методы обучения: 

 Показ   техники оказания первой помощи, 

 Показ и исполнение педагогом.  

Практические методы обучения: 

 Работа под руководством педагога, 

  Самостоятельная работа. 

Репродуктивный метод: 

 Воспроизведение полученных знаний. 

  Демонстрация полученных навыков и умений на зачетном занятии.  

 

Школа юного медика 

 

1.2.Курс внеурочной деятельности «Школа юного медика» относится к занятиям, 

направленным  по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций,   

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении. 

Курс внеурочной деятельности «Школа юного медика» ориентирована на знакомство 

с медицинскими профессиями, а также на знакомство с основами оказания первой 

медицинской помощи, с гигиеной и на привитие положительного отношения к здоровому 

образу жизни. 

Основными организационными формами курса внеурочной деятельности «Школа юного 

медика» являются деятельности. 

 Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, профессиональные пробы моделирующие профессиональную деятельность.  

 Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения про-

фессионального образования, создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде); 

 Создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устрем-

лений, склонности как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя: 



 - оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе освоения     

программы,   

- самооценки учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в 

контексте заявленных в программе результатов,  

- оцениваться могут отдельные достижения по результатам участия в олимпиадах (ОБЖ, 

биология, пожарная безопасность, ПДД и т.д. по разделам входящим в программу), 

соревнованиях. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Личностные результаты:  

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

   целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нрав-

ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых уста-

новок. 

 

Метапредметные результаты: 

 освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться (формировать необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, сформировать мотивационную сферу 

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками 

(совершенствовать навыки и умения в спасении пострадавших,  развивать и совер-

шенствовать  физические и психомоторные качества, развивать познавательные про-

цессы и умение работать в команде). 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 1.  Вводное занятие (1 ч) 

Теория  
Цели и задачи первого обучения. Правила охраны труда, правила и техника безопасности 

на занятиях. Знакомство.   (Занятие дискуссия) 

 № 2. Гигиена (1 ч) 

 Основы личной гигиены: Основы личной гигиены в быту, школе, походе.  

  Гигиена в школе: Понятие о школьной гигиене. Организация режима дня в школе и 

дома.  

Сон и его гигиеническая организация.  Проверочная работа по теме: Основы личной 

гигиены.   (Занятие дискуссия) 

№ 3. Питание и здоровье (1 ч) 

Взаимосвязь питания и здоровья. Значение овощей и фруктов в рационе питания. 

Ценность пищевых волокон. Соль, сахар и их влияние на организм.  (Занятие дискуссия) 

№ 4.  Здоровый образ жизни (1ч) 

Понятие о здоровом образе жизни. Образ жизни и вредные привычки. (Занятие 

дискуссия) 

№ 5. Воздействие окружающей среды на человека и его здоровье (1 ч) 

Воздействие окружающей среды на человека и его здоровье. Микроорганизмы на службе 

человека и против человека. (Занятие дискуссия) 

№ 6. Основы анатомии и физиологии человека (1 ч) 

Основные представления о строении и функциях организма человека.  

Скелетная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. (Занятие-практикум).   

№ 7. Профессиональный словарик (2ч) 



Знакомство и заучивание медицинской терминологии необходимой для обучения по 

программе «Основы оказания первой помощи».  Основные понятия и термины. (Занятие 

дискуссия) 

№ 8.  Оказание первой помощи (2 ч) 

Определение понятия.  Знакомство с оснащением автомобильной аптечкой. Общая 

характеристика травм, особенности травм при ДТП. Раны и их первичная обработка.  

 Классификация ран и их первичная обработка. (Занятие-практикум).   

№ 9. Основные виды повязок (6ч)  
Виды бинтовых повязок и правила их наложения  

Правила наложения повязок на различные части тела.  

Бинтовые повязки на голову, верхние, нижние конечности, грудную клетку. Применение 

индивидуального перевязочного пакета. (Занятие-практикум).   

№ 10. Кровотечения (4 ч)  
 Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое прижатие, 

максимальное сгибание конечности, наложение давящей повязки, наложение жгута или 

жгута-закрутки). Методика наложения жгута. Особенности остановки кровотечения из 

носа, ушей и полости рта. Первая медицинская помощь при легочном кровотечении и 

подозрении на внутрибрюшное кровотечение. (Занятие-практикум).   

 № 11. Механические травмы (2ч)  
Ушибы. Вывихи, растяжения. 

Переломы конечностей. Переломы костей скелета, характерные признаки перелома 

кости. Алгоритм оказания первой    помощи. (Занятие-практикум).   

  № 12. Тепловой и солнечный удары (1ч)  
Причины теплового удара, солнечного удара. Признаки теплового и солнечного удара. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе. (Занятие дискуссия) 

№ 13.  Укусы змей, насекомых и животных (1 ч) 

Оказание первой помощи при укусе змеи, насекомых, животных. 

Вакцинация.  Бешенство. Профилактика и способы защиты. Противоаллергические 

препараты. (Занятие дискуссия) 

№ 14.  Отравление (2 ч) 

Отравление пищевыми продуктами, лекарственными препаратами, алкоголем, 

никотином. Признаки и симптомы отравлений.  Первая помощь. (Занятие дискуссия) 

№ 15.  Иммобилизация и транспортировка (2 ч) 

Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.  

Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски пострадавшего на 

руках. Особенности транспортировки при различных повреждениях. Предотвращение 

травм при транспортировке. (Занятие-практикум).   

№ 16.  Лекарственные растения (2 ч) (Занятие дискуссия) 

 Дикорастущие съедобные растений, плоды, ягоды, грибы. Знакомство с лекарственными 

растениями и грибами, растущих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.   

Использование для питания дикорастущих съедобных растений, плодов, ягод, грибов. 

Различение съедобных и ядовитых ягод, грибов. Ядовитые растения и грибы. (Занятие-

практикум).   

№ 17. Проверка, усвоенных практических навыков и теоретических знаний. (4 ч)  

Проверка усвоенных практических и теоретических навыков по всем разделам 

программы. (Занятие-практикум).   

 

Форма проведения занятий:  

  Объяснение, рассказ, показ фильмов, разбор и решение ситуационных задач, 

тренировка, зачет.   

Особенности организации образовательного процесса 

Словесный метод обучения: 

 Беседа, 

 Рассказ.  

Наглядные методы обучения: 

 Показ   техники оказания первой помощи, 



 Показ и исполнение педагогом.  

Практические методы обучения: 

 Работа под руководством педагога, 

  Самостоятельная работа. 

Репродуктивный метод: 

 Воспроизведение полученных знаний. 

  Демонстрация полученных навыков и умений на зачетном занятии.  

 

Клуб «Юный мастер» 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Клуб «Юный мастер»» относится к направлению по 

развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении. 

Основными целью и задачами которого являются: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения   жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни, ранняя профориентация. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные 

кружки и факультативы.  

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя: 

- собеседование 

- защита проектов 

- итоговая рефлексия 

- творческий отчет 

- выставка 

- листы наблюдения 

- диагностические карты 

- участие в конкурсах, олимпиадах 

- наличие грамот и благодарностей. 

Что обеспечивает динамику индивидуальных достижений во внеурочной деятельности. 

 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
 формирование способности к саморазвитию, овладение элементами организации ум-

ственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности с пози-

ций социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности, сознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве при коллективном 

выполнении работ или проектов; 



 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к ра-

циональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хо-

зяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование инди-

видуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

  осознание роли техники и технологии для прогрессивного развития общества, фор-

мирование целостного представления о культуре труда, классификация видов и назначе-

ния методов получения и преобразования материалов, природных объектов; 

 практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие умения применять возможности и области применения средств ИКТ в совре-

менном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование информа-

ции для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение методами чтения и создания технической, технологической и инструктивной 

ин-формации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач, применение элементов экономики при обоснова-

нии технологий и проектов. 

Регулятивные: 
 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 

 определение эффективных способов решения учебной или трудовой задачи на основе за-

данных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию из-

делий; 

 моделирование технических объектов, проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования; 

 выбор для решения задач различных источников информации; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности, объективное оценива-

ние вклада своей деятельности в решение общих задач; 

 соблюдение норм и правил безопасности деятельности, соблюдение норм и правил куль-

туры труда; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских и экологических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам. 

Коммуникативные: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учетом позиции другого, устанавливать и поддерживать контакт с другими 

людьми, владеть нормами и техникой общения, определять цели и стратегии коммуника-

ции; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора, ар-

гументирование совей точки зрения; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач, овладение устной и письменной речью, построение монологического высказывания, 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

 

6. Содержание курса внеурочной деятельности  



Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, 

выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию 

культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил 

безопасной работы. 
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 
Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребенка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении 

мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества 

считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо 

именно от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. 
Активная работа способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия 

учащихся, расширению их политехнического кругозора, развитию способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное.  Занимаясь в кружке, ребята смогут углубить 

знания и умения по предмету технология и применить в общественно полезном труде в 

школе и дома. 

Программа является прикладной. Учащиеся учатся преобразовывать мир, самого 

себя и процесс познания. 
Цель программы: 

Цель программы: формирование у детей эстетического восприятия, обучение 

способами действия, развитие творчества. 
 

Задачи: 
 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 
 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания продук-

тов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жиз-

ненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
 Развитие познавательных интересов, технического мышления пространствен-

ного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного от-

ношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 
Формы работы: 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 
 Объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстра-

цией наглядного материала); 
 Метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми 

ищет пути её решения); 
 Поисковый; 
 Практический; 
 Индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное время; 
 Индивидуальные консультации. 
 

Тема 1. Столярная подготовка материала для работ по дереву – 2 часа. 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны освоить: 



Теоретическая часть 
История художественной обработки древесины. Русское искусство художественной 

обработки древесины. Древние памятники искусства. История способов художественной 

обработки древесины. 

 Практическая часть 

Заготовка материала Время заготовки. Выбор материала по назначению (для внешнего 

декора жилища и других построек; для обшивки дома, подзоров, фризов, карнизов; для 

наличников и всевозможной утвари; для мебели; для изделий, используемых при 

повышенной влажности; для подзоров, пчелин, балясин). Заделка трещин. Вставка. 

Выпиливание черновой болванки. Обработка формы щели. Заделка мелких трещин 

замазкой. Заделка сучков. 

 

Тема 2. Выпиливание лобзиком – 7 часов. 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны освоить: 

Теоретическая часть 
Демонстрация изделий с элементами выпиливания. Содержание работы. Внутренний 

распорядок, общие правила безопасности труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. Распределение по рабочим местам. Знакомство с учебно-тематическим планом по 

выполнению изделий из древесины. Материалы, инструменты и приспособления . 

Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства материалов. 

Характеристика инструмента и приспособлений. Подготовка материала к выпиливанию. 

Выбор материала. Наклеивание шпона. Удаление нижнего слоя рубашки. Лицевой слой 

рубашки. Распиливание чурака, капа на дощечки. Нанесение (перевод) рисунка. Нанесение 

сетки на бумагу. Перевод рисунка на бумагу. Увеличение и уменьшение рисунков методом 

клеток. Получение симметричного рисунка различными методами (с помощью кальки, с 

помощью копирки). Расположение рисунка на поверхности материала. Виды резьбы по 

дереву. Народные художественные традиции. Виды и особенности резьбы по дереву. 

Источники орнаментальных узоров.  

Практическая часть 

Контурное выпиливание. Практическая работа по теме: «Выпиливание лобзиком частей 

к подвижной игрушке». Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления 

изделия. Рабочее место выпиловщика, первоначальные навыки. Качество выпиливания. 

Пропиловка прямых и волнистых линий. Пропиловка тупых углов. Выпиливание острого 

угла двумя способами. Выпиливание шипов и пазов. Практическая работа по теме: 

«Изготовление подвижной игрушки» Технические приёмы выпиливания орнамента. Виды 

орнамента применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. 

Дефекты выпиливания. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Работа над конструкцией и формой изделия. Формы изделий (плоские, объёмные изделия; 

изделия округлой формы). Орнаменты, применяемые в работах лобзиком. Орнамент. 

Геометрический орнамент. Растительный орнамент. Каллиграфический орнамент. 

Фантастический орнамент. Животный орнамент. Геральдический орнамент. Сетчатый 

орнамент (узор). Мотив. Раппорт. Пропорция ритм. Закон трехкомпонентности. Орнамент 

и его распределение на изделии Центр композиции. Техника выполнения орнамента при 

выпиловочных работах. Использование природных форм. Практическая работа по теме: 

«Перевод рисунка и выполнение орнамента рамки для фотографии» Отделочные 

материалы. Нетрадиционные материалы. Облицовывание шпоном. Практическая работа по 

теме: «Отделка изделия». 

 

Тема 3. Художественное выжигание – 7 часов. 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны освоить: 

Вопросы для изучения: 

Теоретическая часть 
История выжигания. Выжигание – творческий и увлекательный процесс. Появление 

выжигания. Искусство выжигания русских мастеров. Троицкая (Сергиево – Посадская) 

выжженная игрушка. Полоховско-майдановское выжигание. ТБ при работе с 

электровыжигателем. Правила поведения и техники безопасности в учебной мастерской. 

Правила пожарной и электробезопасности. Правила промышленной санитарии и личной 



гигиены при производстве художественных изделий из дерева. 

Практическая часть 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию, 

Электровыжигатель. Основные приемы и способы работы с электровыжигателем. Виды 

насадок для электровыжигателя. Декорирование изделий выжиганием. Подготовка 

материалов. Перевод рисунка. Способы выжигания (плоское, глубокое, кислотой). Приёмы 

выжигания. Исправление ошибок, допущенных при выжигании. Основы композиции. 

Технология создания композиции с использованием отдельных элементов выполненных 

электровыжигателем. Основы композиции. Основные принципы композиции. Форма и 

конструкция изделия. Способы подготовки древесины к работе. Выполнение контурного 

рисунка на древесине. Основные требования к инструменту. Уход за инструментом. 

Технология декорирования художественных изделий выжиганием. Приёмы выжигания. 

Способы соединения деталей. Сборка изделия. Основные приёмы выжигания 

Классификация приемов выжигания. Технология основных приёмов выжигания. 

Практическая работа по теме: «Совершенствование приёмов выжигания» Выжигание 

штифтами. Изготовление штифтов из спирали электроплитки или утюга. Закрепление 

штифтов. Конструкция ручки для выжигания штифтами. Накаливание штифта. Получение 

разнообразных оттенков при выжигании. Украшение изделий из дерева выжиганием 

штифтами. Отделка изделия  .Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. 

Устранение дефектов. Отделка. Полирование. Технология полирования. Морение 

древесины (искусственное утемнение). Вощение древесины. Изготовление изделий и 

декорирование их выжиганием. Форма и конструкция изделия. Назначение и виды 

орнамента. Симметрия. Изделия с трафаретными орнаментами при выжигании штифтами. 

Раскраска выжженного рисунка и тонировка в нужный цвет. Сложности сырой окраски. 

Практическая работа по теме: «Изготовление настенного панно». Практическая работа по 

теме: «Изготовление сувенира ». 

 

Тема 4. Отделка древесины лакокрасочными материалами – 4 часа. 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны освоить: 

Теоретическая часть 
Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология чистовой 

обработки поверхности древесины. Материалы и их характеристика. Восстановление 

естественного цвета древесины. Отбеливание древесины. Инструменты. Техника 

безопасности и правила организации рабочего места учащихся при чистовой обработки 

поверхности материалов. Характеристика материала. Правила и особенности покрытия 

изделия олифой. Характеристика, особенности выполнения работы политурой, тампоном, 

губкой, кистью, распылителем.  

Практическая часть 

Технология просушки изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка Назначение лакирования древесины. 

Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику процесса лакирования изделия. 

Основные правила лакирования изделий. Технология просушки изделия после 

лакирования. 

Практическая работа по теме: «Лакирование подвижной игрушки». Практическая работа 

по теме: «Лакирование рамки для фотографии».Практическая работа по теме: 

«Лакирование настенного панно». Практическая работа по теме: «Лакирование настенного 

панно». Практическая работа по теме: «Лакирование сувенира». 

 

Тема 5. Выполнение творческих проектов – 10 часов 

Теоретическая часть 
Выбор темы. Выработка идеи. Составление плана. Изготовление чертежей. 

 

Практическая часть 

Подбор материалов, оборудование рабочего места. Работа над проектом. Защита проекта. 
 

Клуб юных химиков 

 



  1.2.Курс внеурочной деятельности ««Клуб юных химиков» для обучающихся 9х 

классов относится к следующему направлению : организация деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций .  

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год, всего 34 часа (1 час в 

неделю). 

 Цель : развивать личность ребенка, формируя и поддерживая интерес к химии; 

удовлетворить познавательные запросы детей, развивать исследовательский подход к 

изучению окружающего мира и умение применять свои знания на практике, расширить 

знания учащихся о применении веществ в повседневной жизни, реализовать 

общекультурный компонент; продолжить формирование знаний, умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности и развитие 

индивидуальности творческого потенциала ученика 

Задачи. 

Познавательные: 

• Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 

• Расширить знания учащихся по химии, экологии; 

• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

• Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

• Развить умение проектирования своей деятельности; 

• Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

• Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

• Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

• Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе; 

• Совершенствовать навыки коллективной работы; 

• Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их 

актуальности. 

 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя 

обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

Так как мы оцениваем метапредметные и личностные результаты, формируемые в 

рамках данной программы, оценка должна строиться на общих подходах по оценке данных 

результатов, заявленных во ФГОС. 

Важно предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга :   беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс - исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная 

работа, защита исследовательских работ, мини -конференция, консультация. Коллективные 

формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении выставок, 

проведении экскурсий. Групповые формы применяются при проведении практических 

работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, 

рисунками.        



На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать 

творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются 

выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность выступать 

перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят.  

 Методы и приемы. Программа предусматривает применение различных методов и 

приемов, что позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на занятии проблемной ситуации). 

     Внеурочная деятельность может стать пространством формирования самооценки 

учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в контексте заявленных 

в программе результатов, оцениваться могут отдельные события и достижения по 

программе в целом. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности через планируемые результаты, 

соответствующие требованиям к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП, установленным ФГОС. 

       Личностный результат должен соответствовать целям внеурочной деятельности. 

      Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

                                                    Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  

-   ответственное отношение к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 - целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.   

 Метапредметные результаты   

Познавательные :   Ученик научится:  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных 

признака; • проводить классификацию по заданным критериям;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях; • 

устанавливать последовательность событий;  

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов;  

-понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию).   

Регулятивные :  Ученик научится: 

 - принимать и сохранять учебные цели и задачи;  

- осуществлять контроль при наличии эталона;  

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки; 



-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале. 

Коммуникативные :   Ученик научится:  

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 

-формулировать вопросы. 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать 

на поставленные вопросы;  

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества. с партнером. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 модуль.  «Химия - наука о веществах и их превращениях «- 2 часа 

       Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, 

завтра. Ученые –химики: М. В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, А. М. Бутлеров, С. В. Лебедев. 

Техника безопасности в кабинете химии. 

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для 

практических и лабораторных работ. Посуда, её виды и назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной работы. 

Демонстрация. Удивительные опыты. 

Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных 

работ. 

 2модуль. «Вещества вокруг тебя, оглянись! - 15 часов  

     Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от смесей. 

Способы разделения смесей. 

Вода - многое ли мы о ней знаем? Вода и её свойства. Что необычного в воде? Вода 

пресная и морская. Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 

 Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое 

воздействие. Питьевая сода. Свойства и применение. 

Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека. Мыло или мыла? 

Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо 

ли опасаться жидких моющих средств. 

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность 

косметические препараты? Можно ли самому изготовить духи?         Многообразие 

лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней 

аптечке? 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Перекись водорода и гидропирит. 

Свойства перекиси водорода. 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении 

аспирина. Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в листьях растений. 

 Глюкоза, ее свойства и применение. Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. 

Чего мы о них не знаем ?  Растительные и животные масла. 

Лабораторная работа 1.Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных 

работ. 

Лабораторная работа 2. Свойства веществ. Разделение смеси красителей. 

Лабораторная работа 3.» Свойства воды».  

Лабораторная  работа 1. «Очистка воды». 

Лабораторная работа  4 « Свойства уксусной кислоты»  



Лабораторная работа  5   «Свойства питьевой соды». 

Лабораторная работа 6  

«Свойства мыла » 

Лабораторная работа  7  Сравнение моющих свойств мыла и СМС. Изготовим духи сами. 

Лабораторная работа 8  Необычные свойства таких обычных зелёнки и йода.  

Лабораторная работа 9Получение кислорода из перекиси водорода. 

 

 Лабораторная работа 10  Свойства аспирина.   

Лабораторная работа 11Свойства глюкозы. 

Лабораторная работа  12 Свойства растительного и сливочного масел. 

3модуль. Увлекательная химия для экспериментаторов -13 часов. 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. Состав акварельных красок. 

Правила обращения с ними. История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей. 

Состав школьного мела. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Лабораторная работа 13«Секретные чернила». 

Лабораторная работа 14«Получение акварельных красок». «Мыльные опыты». 

Лабораторная работа 15 «Определение среды раствора с помощью индикаторов». 

Лабораторная работа 16«Приготовление растительных индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора». 

4 модуль. Что мы узнали о химии? 

 - 4 часа Подготовка и защита мини-проектов. 

 

Экзамен на «5» 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Экзамен на 5» относится направлению: 

внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и культуре в целом, как духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности. 

Цель программы курса внеурочной деятельности «Экзамена на 5»: помочь учащимся 

подготовиться к успешной сдаче экзаменов по английскому языку в формате ОГЭ и на 

уровень А2-В1 общеевропейской системы оценки владения иностранным языком (Common 

European Framework scale). 

Программа рассчитана на 34 часа.  

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя: 

1. обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 



образования; 

2. предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

Внеурочная деятельность может стать пространством формирования самооценки 

учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в контексте заявленных 

в программе результатов, оцениваться могут отдельные события и достижения по 

программе в целом. 

7. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Экзамен на 5» учащиеся 

получат развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, составляющих основу формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем. 

•познакомятся с текущим экзаменационным форматом, т.е. форматом контрольно-

измерительных материалов (КИМ); 

•разовьют умения рационального подхода к работе с экзаменационными материалами; 

•сформируют навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных заданий всех уровней — базового, повышенного и высокого; 

•повторят, обобщат и закрепят лексический и грамматический материал, который входит 

в основные части экзамена; 

•сформируют умения самоконтроля: курс поможет учащимся через выполнение заданий 

в тестовой форме проверить, насколько хорошо они усвоили пройденный материал; 

•повысят общий уровень владения иностранным языком. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

В говорении: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

-сравнивать картинки между собой 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

- воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, устанавливая логические 

связи внутри и между предложениями; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием содержания в 

полном объеме; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 



пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- понимать логические связи внутри и между частями текста; 

- уметь подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения; 

В письменной речи: 

- в соответствии с коммуникативной задачей логично строить высказывание; 

- сообщать запрашиваемую информацию в заданном объеме и задавать вопросы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- соблюдать формат письма и правильно соблюдать стиль речи; 

- логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для 

соединения мыслей внутри текста; 

- обладать достаточным запасом лексики и уметь правильно использовать 

лексические единицы в пределах тем, связанных с повседневной жизнью; 

- правильно использовать изученные грамматические структуры в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-  соблюдать правила орфографии и правильно оформлять предложение 

пунктуационно; 

Языковая компетенция: 

- распознавать и употреблять в речи значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать способы словообразования; 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, страдательного залога, коммуникативных типов предложений и порядка слов в 

них, согласования времен и косвенной речи, условных предложений); 

Социокультурная компетенция: 

 - знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 



составлении собственных высказываний в пределах заданной темы; 

-  уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Личностными результатами являются: 

• понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

           профессиональной деятельности и межличностном общении; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому 

самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно 

себя оценивать; 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, 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; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 



информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Типы экзаменационных заданий и стратегии их выполнения. Лекция. 

Предварительное тестирование с целью определения 

Раздел 2. Аудирование. 

Стратегия выполнения заданий по аудированию. Подбор заданий по аудированию с 

использованием аудиоприложений и фотокопий типовых заданий данного формата для 

практического применения. Видеолекции+практикумы. 

Раздел 3. Чтение. 

Стратегия выполнения заданий по чтению. Подборка текстов для практического 

применения (фотокопии текстовых заданий формата ОГЭ). Практикум с использованием 

дистанционных тренажеров.  

Раздел 4. Применение лексики и грамматики. 

Стратегия выполнения заданий данного типа. Тестовые задания для практического 

применения в формате ОГЭ. Лекции. Практические занятия. 

Раздел 5. Письмо. 

Написание личных писем.  

Раздел 6. Говорение. 

Стратегия выполнения заданий по говорению. Монологическое высказывание в 

заданном формате. Диалог с целью обмена оценочной информацией в заданном формате. 

Урок-интервью + онлайн-тренажёр для подготовки к устной части ОГЭ. 

Раздел 7.  Итоги курса. Практическое выполнение задания в формате ОГЭ.  

 

Основное содержание тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Четыре основных вида речевой 

деятельности. Конкурс понимания устного 

текста, письменного текста, устной речи, 

письменной речи, лексико-грамматический 

тест. Продолжительность выполнения заданий. 

 

Задают вопросы собеседнику. 

Оперируют активной лексикой/ фразовыми 

глаголами в процессе общения. 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту. 

 



Как работать с инструкцией? Как работать с 

заданием? Как работать с текстом? 

 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

Учатся соотносить аудио- и визуальную 

информацию. 

Ведут диалог-расспрос о собеседнике и его 

семье. 

Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок. 

 

Оценивают правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Осуществляют информационный поиск с 

помощью ПК; выделяют, обобщают и фиксируют 

необходимую информацию. 

Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок 

Выражают мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникацией; 

Работают с прослушанным диалогом, 

прогнозируют содержание по ключевым словам; 

устанавливают логическую последовательность 

основных фактов; 

Осуществляют контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата общения. 

Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок 

Оценивают правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Осуществляют информационный поиск с 

помощью ПК; выделяют, обобщают и фиксируют 

необходимую информацию. 

Тестирование навыков аудирования в 

формате ОГЭ 

 

Слушают и понимают речь учителя, 

одноклассников, 

аудиотексты и видеофильмы, построенные на 

изученном языковом материале. 

Как работать с инструкцией? Как работать с 

заданием? Как работать с текстом? 

 

Задают вопросы собеседнику. 

Оперируют активной лексикой/ фразовыми 

глаголами в процессе общения. 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту. 

 

Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок. 

 

 Отвечают на вопросы, используя новую лексику, 

и составляют письменно аналогичные вопросы. 

 Оперируют активной лексикой/ фразовыми 

глаголами в процессе общения. 

 Пишут по образцу побуждения к действию. 



 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

выделяют запрашиваемую информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок 

Оценивают правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Осуществляют информационный поиск с 

помощью ПК; выделяют, обобщают и фиксируют 

необходимую информацию. 

Выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации. 

Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок. 

 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту. 

Знакомятся с новыми словами по теме, читают 

и понимают страноведческий текст, высказывают 

свое мнение о поведении людей в разных 

ситуациях. 

Тестирование навыков чтения в формате 

ОГЭ 

Знакомятся с новыми словами по теме, читают 

и понимают страноведческий текст, высказывают 

свое мнение о поведении людей в разных 

ситуациях. 

Структура раздела, анализ заданий Осуществляют информационный поиск с 

помощью ПК; выделяют, обобщают и фиксируют 

необходимую информацию. 

Повторение форм глагола, употребление 

времен, употребление различных форм 

глагола, заполнение пропусков глаголами в 

соответствии с контекстом 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

Учатся соотносить аудио- и визуальную 

информацию. 

Ведут диалог-расспрос о собеседнике и его 

семье. 

Повторение форм глагола в страдательном 

залоге, выполнение упражнений на 

употребление страдательного залога 

 

Оценивают правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Осуществляют информационный поиск с 

помощью ПК; выделяют, обобщают и фиксируют 

необходимую информацию. 

Повторение правил образования степеней 

сравнения прилагательных и наречий, 

выполнение практических упражнений 

 

Осознанно строят своё высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; умеют аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

 

Повторение правил образования 

множественного числа у английских 

существительных, исключения из правил, 

выполнение практических упражнений 

 

Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала. 

Определяют цели деятельности на уроке; 

соотносят свои действия с планируемыми 

результатами; корректируют свои действия. 



Повторение правил образования и 

употребления порядковых числительных, 

выполнение практических упражнений 

 Отвечают на вопросы, используя новую лексику, 

и составляют письменно аналогичные вопросы. 

 Оперируют активной лексикой/ фразовыми 

глаголами в процессе общения. 

Выполнение заданий на правильное 

употребление грамматических форм в формате 

экзамена с последующим анализом 

Оценивают правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Осуществляют информационный поиск с 

помощью ПК; выделяют, обобщают и фиксируют 

необходимую информацию. 

 

Определение частей речи и образование 

новых слов, добавление суффиксов, 

добавление приставок, выполнение 

практических упражнений 

 

Ставят цели и планируют пути их достижения. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, владеют монологическими 

и диалогическими формами речи. 

Выполнение упражнений на употребление 

устойчивых словосочетаний, фразовых 

глаголов и идиом 

 

Определять цели деятельности на уроке; 

соотносят свои действия с планируемыми 

результатами; корректируют свои действия. 

Осознанно строят своё высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Выполнение практических упражнений Слушают и понимают речь учителя, 

одноклассников, 

аудиотексты и видеофильмы, построенные на 

изученном языковом материале. 

Продумывание возможного варианта ответа, 

выбор правильного ответа, определение 

неверных ответов, выполнение заданий в 

формате ОГЭ 

 

Определять цели деятельности на уроке; 

соотносят свои действия с планируемыми 

результатами; корректируют свои действия. 

Осознанно строят своё высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Тестирование лексико-грамматических 

навыков в формате олимпиады 

 

Оценивают правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Образцы писем и рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные черты личного письма, 

фразы и выражения, рекомендуемые при 

написании различных писем личного 

характера 

Оперируют активной лексикой/ фразовыми 

глаголами в процессе общения. 

 Пишут по образцу побуждения к действию. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

выделяют запрашиваемую информацию. 

Мини-практикум по написанию письма 

личного характера 

Осуществляют информационный поиск с 

помощью ПК; выделяют, обобщают и фиксируют 

необходимую информацию. 

Выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации. 

Образец письма и рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные черты, планирование 

Осуществляют контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата общения 



письма, клише 

Практические указания и упражнения на 

преодоление типичных трудностей, стратегии, 

направленные на формирование 

компенсаторных умений в устном речевом 

общении 

 

Оперируют активной лексикой/ фразовыми 

глаголами в процессе общения. 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту. 

 

Практические указания и упражнения на 

преодоление типичных трудностей, стратегии, 

направленные на формирование 

компенсаторных умений в устном речевом 

общении. 

Осознанно строят своё высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

умеют аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию. 

Различные типы диалогов прагматической 

направленности, стратегии запроса и передачи 

информации 

 

Задают вопросы  собеседнику. 

Оперируют активной лексикой/ фразовыми 

глаголами в процессе общения. 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту. 

Презентация темы с обсуждением 

 

Выражают мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникацией; 

 

 

Выполнение заданий в формате ОГЭ 

 

Осознанно строят своё высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; Умеют аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию. 

Выполнение заданий в формате ОГЭ Работают с прослушанным диалогом, 

прогнозируютсодержание по ключевым словам; 

устанавливают логическую последовательность 

основных фактов; 

Осуществляют контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата общения. 

Выполнение заданий в формате ОГЭ Ставят цели и планируют пути их достижения. 

Выполнение заданий в формате ОГЭ Ставят цели и планируют пути их достижения. 

 

Финансовая грамотность (9 класс) 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» относится к 

занятиям по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой 

системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и 

услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда 

готовы. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 



поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени нам недостаточно тех 

финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что 

сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, 

завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, 

грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на 

формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи 

между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые 

решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, 

личные характеристики и установки. 

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснован-

ные решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуника-

тивных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного об-

щества и инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую ин-

формацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффек-

тивной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса: 

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, 

познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая 

игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, 

дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение 



практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с 

документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Методы обучения. 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

В процессе обучения используются: 

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. Методы диалога и полилога; 

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. Игровые методы; 

5. Методы диагностики и самодиагностики; 

6. Технологии критического мышления; 

7. Информационно-коммуникационные технологии; 

8. Технологии коллективного метода обучения. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

I. Результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая

 грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономи-

ческих проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи 

и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: со-

поставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; плани-

рование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игро-

вых и реальных экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, 

на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставлен-

ных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 



Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представле-

ние о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; про-

ведение простых финансовых расчѐтов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для ре-

шения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов). 

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить 

с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа, «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая 

работа 



«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов). 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование?» Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать 

ещѐ, чтобы научиться большему). 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов). 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребѐнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа 

«Что такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

(8 часов). 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол 

«Польза и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Теоретические и практические основы информатики 

 

 Курс внеурочной деятельности «Теоретические и практические основы информатики» 

относится к направлению «Внеурочная деятельность по учебному предмету образовательной 

программы в том числе предусматривающие углубленное изучение предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся. 

 

Программа курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 



информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и для подготовки к 

государственной итоговой аттестации по информатике учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

Содержание курса представляет самостоятельный модуль, изучаемый в режиме 

интенсива. Планирование рассчитано на аудиторные занятия в интенсивном режиме, при 

этом тренинговые занятия учащиеся проводят в режиме индивидуальных консультаций с 

преподавателем, и после каждого занятия предполагается самостоятельная отработка 

учащимися материалов по каждой теме курса в объеме временных рамок изучения темы. 

При необходимости возможны индивидуальные консультации с преподавателем в 

дистанционном режиме. 

 

Цель курса: 

Интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. А также 

систематизация знаний и умений по курсу информатики и подготовка к государственной 

итоговой аттестации по информатике учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

Задачи курса: 

1. формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их соб-

ственного будущего, и культуре в целом, как духовному богатству общества, сохраняю-

щему национальную самобытность народов России 

2. выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по информатике; 

3. сформировать представление о структуре и содержании контрольных измеритель-

ных материалов по предмету, назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, практическое задание); 

4. сформировать умения эффективно распределять время на выполнение заданий раз-

личных типов; 

5. развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики. 

 

Внеурочная деятельность «Теоретические и практические основы информатики» 

составлена для обучающихся 9 класса сроком на 1 год. Занятия проводятся в форме 

индивидуальной, групповой работы, 1 раз в неделю в течение учебного года, всего 34 

занятия. 

Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности учеников. Основной тип занятий − практикум. Для наиболее успешного 

усвоения материала планируются индивидуальные формы работы и работа в малых 

группах, также, при самостоятельной  работе  возможны  оперативные  консультации  

учителя. Для текущего контроля учащимся предлагается набор заданий, принцип решения 

которых разбирается совместно с учителем, а основная часть заданий выполняется 

учащимся самостоятельно. 

Курс внеурочной деятельности построен по принципу сочетания теоретического 

материала с практическим решением заданий в формате ГИА. Обучение по курсу 

сопровождается наличием у каждого обучаемого раздаточного материала с тестовыми 

заданиями в формате ГИА в бумажном и электронном виде. Занятия проводятся в форме 

лекций и практических занятий по решению задач в формате ГИА. Продолжительность 

занятия 1 часа. Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной 

теме и важные комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить внимание, 

предлагается наиболее эффективный способ  решения. В качестве домашнего  задания  

учащимся предлагается самостоятельное решение задач по мере освоения тем курса. 

Промежуточный  контроль  знаний  осуществляется  в  форме  выполнения контрольных  

работ, тестов в бумажном варианте  и  через Интернет в системе Конструктора сайтов. В 



качестве итогового контроля учащимся предлагается выполнить одну из 

демонстрационных версий ГИА прошлых лет.  

 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов 

Оценка достижений учащихся строится на общих подходах по оценке данных 

результатов, заявленных во ФГОС: 

1. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

2. предусмотрено использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга: практические работы, самоанализ и самооценка, тесты. 

Обучение и контроль осуществляется через систему конструктор сайтов, генератор 

вариантов ОГЭ на сайте К.Ю. Полякова, образовательный портал для подготовки к 

экзаменам Сдам ГИА: Решу ОГЭ, в которые заложены демонстрационные версии ГИА по 

информатике ФИПИ, тренировочные и диагностические работы Статграда, официально 

утвержденная литература для подготовки к ОГЭ. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов; 

 систематизация и углубление приобретенных учащимися знаний; 

 развитие логического, алгоритмического и математического мышления; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информатики; 

 формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности. 

Метапредметные: 

 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение, умение находить в тексте важные для решения задачи параметры; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Предметные:  

знать 

 цели проведения ГИА; 

 особенности проведения ГИА по информатике; 

 структуру и содержание КИМов ГИА по информатике. 

уметь 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа 

в соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основ-

ным тематическим блокам  по информатике. 

 

. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике» 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ГИА 

по информатике. 

        ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 

класса.  Особенности проведения ГИА по информатике. Специфика тестовой формы 

контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 

Основные термины ГИА. 

 

Раздел 2 «Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам» 

 

2.1 Информационные процессы 

 

2.1.1 Представление информации 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Единицы 

измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Контрольный тест. 

2.1.2 Передача информации 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 



демонстрационных версий. Контрольный тест. 

2.1.3 Обработка информации 

Алгоритм как план управления исполнителем. Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Системы программирования. Средства создания и выполнения программ 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление». 

Условный оператор: полная и неполная формы. Простые и составные условия. Конструкция 

«повторения»: циклы с заданным количеством повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами рёбер). Дерево. Корень, лист, вершина (узел). 

Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

2.1.4 Компьютер как универсальное устройство 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Файловый менеджер. 

Программное обеспечение компьютера. 

 

2.2 Информационные и коммуникационные технологии 

 

2.2.1 Основные устройства, используемые в ИКТ» 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.) 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объёмах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

2.2.2 Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах 

окружающего мира 



Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.). Инструменты ввода текста с 

использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Повторение, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный 

тест. 

2.2.3 Создание и обработка информационных объектов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Проверка 

правописания, словари. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение; работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом); коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

2.2.4 Поиск информации 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 

другие справочные системы. 

Повторение, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный 

тест. 

2.2.5 Проектирование и моделирование 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение; работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом); коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 

в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест 

2.2.6 Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест 

2.2.7 Организация информационной среды 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба, 



справочные службы (карты, расписания и т.п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы, 

защита от них. Приёмы, повышающие безопасность работы в сети. 

Интернет. Личная информация, средства её защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

 

Русский язк без пробелов 

 

1.2.Курс внеурочной деятельности “Русский язык без пробелов” относится к 

направлению: внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической 

поддержки обучающихся; 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Цели и результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности являются:  

I) владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

навык  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

  3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

 

Предметными результатами освоения курса внеурочной деятельности являются:  

Учимся писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение 

владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

владеть формами обработки информации исходного текста;  

работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в её смысл; 

совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему и по данному тексту; 



формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 

работать с бланками экзаменационной работы;  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать средства художественной выразительности в собственных текстах;  

Учимся выполнять тестовые задания 

 

Выпускник научится: 

владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

работать с бланками экзаменационной работы; 

Выпускник получит возможность научиться: применять при подготовке к ОГЭ цифровые 

средства обучения. 

  

3. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1 Сжатое изложение  

Ознакомление со структурой изложения. 

Ознакомление с приемами компрессии текста. 

Обучение написанию сжатого изложения. 

Написание сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, 

проблема и способы их определения и формулирования. 

Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. 

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. 

Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их роль в 

определении границ главной информации. 

 

Раздел 2 Задания с кратким открытым ответом  

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с кратким открытым ответом 

(2-8). Задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания 

исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками его культурно-ценностных 

категорий; проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую  

направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами.  

 

Раздел 3 Сочинение Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих 

задания, из которых ученик должен выбрать только одно. Ознакомление со структурой  

сочинения- рассуждения. Формулировка тезиса сочинения, подбор аргументов. 

Упражнения на развитие умения строить собственное высказывание в соответствии с типом 

речи рассуждение. Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые 

клише, используемые в сочинении-рассуждении. 

 

Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом 

речи. 

 



Методы, формы работы, используемые технологии. 

Методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Используемые технологии: 

1) развивающее обучение; 

2) проблемное; 

3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 

4) здоровьесберегающие. 

Формы  организации учебных занятий: 

− занятия-практикумы, 

− занятия дискуссии, 

− занятия-игры, 

− занятия-экскурсии, 

− занятия-исследования и т.п. 

 

Развитие познавательной деятельности 

 

Курс относится к направлению внеурочной деятельности по учебным предметам об-

разовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе преду-

сматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различ-

ных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель - создание системы комплексной помощи обучающимся с задержкой психиче-

ского развития в освоении АООП НОО, коррекция недостатков познавательной деятельно-

сти. 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающегося с за-

держкой психического развития, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педаго-

гической помощи обучающемуся с задержкой психического развития с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
3. Организация индивидуальных занятий для детей с учетом индивиду-

альных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся. 
4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щегося с задержкой психического развития. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности через планируемые 

результаты, соответствующие требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП, установленным ФГОС. 

Личностными результатами являются: 

 правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 



 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 умения анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настой-

чивость в достижении цели; 

 умение налаживать контакт с людьми; 

 умение соблюдать правила игры и дисциплину; 

 умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде; 

 способность к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступ-

ков других людей; 

 основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на соб-

ственные поступки; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

 принятие установки на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с лучшими образцами мировой и отече-

ственной культуры и традиций. 

Метапредметными результатами являются: 

 навык доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 умение учиться работать в паре; 

 навык выполнять различные роли; 

 умение слушать и понимать речь сверстников; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение задавать вопросы; 

 умение контролировать действия партнера; 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Предметными результатами являются умения: 

 целенаправленно выполнять действия по многоступенчатой инструкции педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по множеству заданным признакам; 

 конструировать предметы из множества деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свой-

ства предметов; 

 зрительно дифференцировать множество предмета по неярко выраженным каче-

ствам, определять их словом; 



 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз; 

 действовать по звуковому сигналу; 

 адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

 выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны научиться: 
 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своё внимание; 

 развивать свою память; 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной ко-

ординации; 

 уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

Обучающийся, владеющий положительным развитием психических процессов: 

внимания, памяти (слухоречевой, зрительной), мыслительными операциями, владеющий 

приемами обобщения, классификациями, общим уровнем осведомленности не ниже 

среднего. 
Положительным отношением к школе, адекватной самооценкой, умеющий 

справляться со своим эмоциональным состоянием, с навыками конструктивного 

взаимодействия с окружающими людьми и имеющий благоприятный статус в коллективе. 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. Ритуал приветствия. 
2. Рефлексия предыдущего занятия. 
3. Разминка. 
4. Основное содержание занятия. 
5. Рефлексия прошедшего занятия. 
6. Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мыш-

ления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 

органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности 

человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не 

происходит, само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 

главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 

развивать пространственные представления. 
Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 



переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений. 
Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. 
На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 

различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 

научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.   
В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 
В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 
Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е., 

визуализировать. 
Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. 

Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, 

что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических 

задач развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 

которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего 

к единичному) умозаключения. 
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе. 
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 

развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, 

развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 

руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 
Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную дея-

тельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диа-

лог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интел-

лектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности чело-

века. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и перенос-

ный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся в индивидуальной форме. Исходя из данных входной 

диагностики, учитывая индивидуальные психо – физиологические особенности учащихся. 



 

От слова к предложению, от предложения к тексту 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «От слова к предложению, от предложения к 

тексту» относится к направлению внеурочной деятельности, направленной на организацию 

педагогической поддержки обучающихся.  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

интеллектуальном развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов, поддержка учащихся, испытывающих трудности. 

1.3 Система и форма оценки достижений полученных результатов включает в себя 

стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения программы и предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, 

тестирование, практические работы, творческие работы, самоанализ. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения данного курса выпускники должны  

знать:  

 правила русской орфографии и пунктуации; 

 нормы русского литературного языка; 

 основные теоретические понятия лингвистики; 

 средства художественной выразительности; 

 основы анализа текста; 

 теорию написания сочинения-рассуждения; 

 процедуру проведения ОГЭ, структуру ОГЭ по русскому языку, особенности зада-

ний КИМов и систему оценивания ОГЭ по русскому языку; 

уметь: 

 Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов; 

 Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковых норм; 

 Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 Владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста. 

 Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-куль-

турной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать 

в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Нормативные и методические документы по подготовке и прове-

дению государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ по русскому языку. 



Особенности ОГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Ко-

дификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий 

и сочинения. Занятие- практикум. 

2. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение. Микротемы текста. Приемы сжатия 

текста: исключение, обобщение, замещение. План текста. Тезисы. Аргументы. Заня-

тие- практикум 

3. Текст. Текст. Смысловая и композиционная цельность текстов. Средства связи пред-

ложений в тексте. Понятие о сферах общения и функциональных стилях речи. Функ-

ционально-стилевая характеристика основных жанров научной, публицистической 

и деловой речи. Понятие о типе речи как способе изложения. Повествование, рас-

суждение, описание. Информационная переработки текста. Виды переработки: план, 

конспект, тезисы, аннотация, реферат, аналитический обзор. Основные признаки 

текста. Занятие- практикум 

4. Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Занятие- практикум 

5. Лексическое многообразие лексики русского языка. Деление лексики русского 

языка на группы в зависимости от смысловых связей между словами. Омонимы, си-

нонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика ограничен-

ного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеоло-

гизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. Занятие- прак-

тикум 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. Фигуры.  Анафора и эпифора. Па-

раллелизм. Антитеза и оксюморон. Градация. Инверсия. Эллипсис. Умолчание. Ри-

торическое обращение. Риторический вопрос. Многосоюзие и бессоюзие Тропы. По-

нятие образности речи. Характеристика и содержание изобразительно-выразитель-

ных средств языка. Определение тропа. Границы использования тропов в речи. Ха-

рактеристика основных тропов. Эпитет. Развернутый эпитет. Эпитеты, закреплен-

ные в народно-поэтической речи. Сравнение. Метафора. Олицетворение. Стилисти-

чески не оправданное употребление тропов. Занятие- практикум.Сочинение. 

7. Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 

Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание разделитель-

ных Ъ и Ь знаков. Правописание падежных окончаний. Правописание личных окон-

чаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Право-

писание суффиксов различных частей речи. Правописание частиц НЕ, НИ. Дефис в 

разных частях речи. Занятие- практикум.Игра. 

8. Синтаксические нормы. Словосочетание, Виды словосочетаний, их построение. 

Лексическая сочетаемость слов. Предложение. Порядок слов в предложении. Грам-

матическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения, способы их выражения. Бессоюзные сложные предло-

жения. Занятие- практикум. 

9. Пунктуация в простом осложненном предложении и в сложном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Сложные синтаксические 

конструкции. Занятие- практикум.Сочинение. 

Общий физичекий практикум 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Общий физический практикум» относится к 

занятиям, направленным на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся. 

Курс внеурочной деятельности имеет своей целью развитие мышления, прежде 

всего, и формирование системного мышления, подготовку к ОГЭ по физике.   

Изучение предмета «Физика» способствует решению следующих задач: 

 овладения обучающимися методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 



 приобретения обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных, квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

 овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информа-

ции, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культур-

ных потребностей человека.  

Ценностными ориентирами при освоении курса служат: социальная солидарность, 

труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество и его развитие.  

1.3. Система оценивания включает в себя текущий контроль в форме наблюдения, 

практических работ, выполнения тестовых заданий, самоанализа. Итоговым контролем вы-

ступает диагностическая работа по физике в формате ОГЭ. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА» 

  

Изучение курса внеурочной деятельности «Физика» направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых 

знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуаль-

ных, творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, убежденности в возмож-

ности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследователь-

ской деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видов деятельности; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении практических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

познавательной деятельности; 

2. 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; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

  

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

1. Формирование первоначальных представлений о физической сущно-

сти явлений природы, видах материи, усвоение основных идей механики, молеку-

лярной физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 

2. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физиче-

ских явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

3. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фун-

даментальных законов физики; умения пользоваться методами научного познания 

природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием прибо-

ров, обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей 

любых измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять ре-

зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

4. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выво-

дить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возмож-

ных причин техногенных и экологических катастроф; 



6. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои дей-

ствия с применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться 

физическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования;  

7. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния. 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБЩИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ» 
  

ТЕМА 1. КИНЕМАТИКА – 7 ЧАСОВ. 
Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное 

движение. Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость 

при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. 

Сложение движений. Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. 

Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения свободно падающего тела. 

Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера 

«беговая дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения 

свободного падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

Применение свободного падения для измерения реакции человека. 

Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике).  

  

ТЕМА 2.  ДИНАМИКА – 8 ЧАСОВ. 
Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под 

действием нескольких сил. Движение системы связанных тел.  Динамика равномерного 

движения материальной точки по окружности. 

Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные 

спутники. Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и 

эволюция Вселенной.  

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. 

Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на примере машины 

Атвуда). 

Изучение трения скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины 

силы трения скольжения. 

Первые искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в 

космосе? 

Тела Солнечной системы. 

Открытия на кончике пера. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 



дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

  

ТЕМА 3. ИМПУЛЬС. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА – 3 ЧАСА 
Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Реактивное движение в природе. 

Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

  

ТЕМА 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – 2 ЧАСА.  

Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. 

Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Вычисление работы силы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение средней мощности человека за сутки. 

Расчет изменения механической энергии баскетбольного мяча за дин удар/серию 

ударов и графическое представление зависимости изменения энергии от количества ударов. 

Экспериментальные задачи на использование закона сохранения энергии. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

  

ТЕМА 5. СТАТИКА – 2 ЧАСА.  

Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые 

механизмы. 

Лабораторные работы: 

Определение центров масс различных тел (три способа). 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. 

Исследование конструкции велосипеда. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

  

ТЕМА 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 3 ЧАСА.  

Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. 

Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина и скорость волны. Звук.  

Лабораторные работы: 

Изучение колебаний нитяного маятника.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 



Струнные музыкальные инструменты. 

Колебательные системы в природе и технике. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

  

ТЕМА 7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 2 ЧАСА. 
Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные 

ЭМ колебания.  

ЭМ волны и их свойства.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. 

Историческая реконструкция опытов Ампера. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

  

ТЕМА 8. ОПТИКА – 4 ЧАСА. 
Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. 

Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. 

Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и 

зрение. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

Экспериментальная проверка закона отражения света. 

Измерение показателя преломления воды. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

  

ТЕМА 9. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА – 3 ЧАСА. 
Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое 

и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии 

Солнца и звезд.  

Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История изучения атома. 

Измерение КПД солнечной батареи. 



Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

 

«Малое Общество Знатоков Географии» 

 

Курс внеурочной деятельности «МОЗГ» относится к внеурочной деятельности по 

организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других. 

Реализация программы рассчитана на 9-е классы, из расчёта 1 час в неделю, общее число 

учебных часов в год - 34.  В случае выполнения учебного плана не в полном объёме 

(карантин, природные факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится 

корректировка рабочих программ. Заместитель директора по УВР согласует листы 

корректировки рабочих программ указанным способом коррекции программы. 

Содержание курса внеурочной деятельности «МОЗГ» опирается на  курс «География (5-

9 класс)», который изучается в основной  школе. В его содержании присутствуют 

географические сведения, усвоение которых  обеспечивает более высокий уровень 

освоения  школьниками основного курса  географии с одной стороны, и привитие любви к 

Родине и ее природе через объединение учащихся со схожими интересами. 

Цели и задачи 

Цель программы: повышение уровня мотивации к изучению предмета, через более 

глубокое и осмысленное усвоение практической составляющей школьной географии. 

Задачи:  

- объединить учащихся, интересующихся географией; 

- привить любовь к природе; 

- совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки; 

- формирование системных и прочных знаний по предмету; 

- освоение специальных и метапредметных практических умений решать задачи 

географического содержания; 

- расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний в 

практическую деятельность; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- познакомить учащихся с теоретическими основами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- развивать исследовательскую компетентность учащихся путём обучения их методам 

научного познания и умениям учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- научить учащихся работать с различными источниками информации; 

-подготовить учащихся к выполнению заданий ГИА. 

Формы занятий, периодичность и порядок оценивания 

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, семинар, практикум, консультация, 

работа с компьютером, конкурсы,  экскурсии в музеи и др.  

Проведение занятий предполагает как работу учебной группы в полном составе, так и 

работу в подгруппах, звеньях, индивидуальное сопровождение и консультирование.   

Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе определяется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Особенностью организации  внеурочной деятельности  является безотметочное 

обучение. Однако  любая деятельность имеет свою ценность, а значит  нуждается в  

оценивании. 

Образовательные результаты изучения данного курса могут быть определены в рамках 

следующих форм контроля: 

- текущий (беседы с учащимися по изученным темам, выполнение практических работ и 

решение ситуационных задач по темам, создание презентаций по отдельным темам по 

выбору учащихся); 



- итоговый (самостоятельное написание и защита реферата или социального проекта 

(индивидуального, группового, выполнение заданий ГИА и др.) 

Планируемые результаты 

Результаты Формируемые умения 

Личностные 1.Формирование у обучающихся мотивации к обучению. 

2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления 

Метапредметные  

Регулятивные 1.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале  в сотрудничестве с учителем. 

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные 1.Самоопределение в области познавательных интересов.  

2. Умение искать необходимую информацию в открытом, 

неструктурированном информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек. 

3.Умение на практике применять уже имеющиеся знания и 

осваивать специфические знания для выполнений условий 

проекта или учебного исследования. 

4. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные 1.Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

2. Умение координировать свои усилия с усилиями других. 

3. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

4. Задавать вопросы. 

5. Допускать возможность существования точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействию. 

6. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение 

Цели и задачи курса. Определение исходного уровня знаний и умений учащихся по 

курсу. 

Организационные вопросы деятельности «Малого Общества Знатоков Географии» 

(«МОЗГ»)  

Раздел 1: Основы проектно-исследовательской деятельности 

Исследование и проект. Научное и учебное исследование. 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность 

Универсальные  методы исследовательской деятельности: наблюдение, описание, 



сравнение,  моделирование, классификация, опыт и эксперимент, анкетирование. 

Географические  методы: экспедиционный, картографический, геоинформационный. 

Требования, предъявляемые к научной работе. Методологические  характеристики 

исследования: актуальность, проблема, гипотеза, объект, предмет, цель, методы, 

теоретические основания, библиографический список. 

Фиксация результатов проектно-исследовательской деятельности: текст, рисунок, схема, 

график,  таблица, цитирование, готовый продукт. 

Работа над исследованием и проектом 

Выбор темы. Определение результата работы и составление плана работы. Структура 

теоретической и практической частей.  Сбор материалов и анализ текстовых источников 

информации. Составление анкет, проведение анкетирования, анализ результатов и 

формулирование выводов. Экскурсии в библиотеку, музей, научное учреждение. 

Подготовка черновика и предзащита работы. 

Защита проектно-исследовательской работы 

Подготовка синопсиса и его защита. 

Подготовка презентации. Психологическая подготовка к выступлению. Подготовка к 

защите исследования (проекта): письменный и устный доклад.  Публичное выступление.  

Раздел 2: Решение географических задач (подготовка к ОГЭ) 

Тема 1. Источники географической информации.  

Измерение расстояний и направлений на плане и карте. 

Решение задач на определение крутизны и направления склонов. Определение профиля 

местности.  

Определение географических координат объекта и объекта по координатам. 

Решение задач на определение продолжительности светового дня и ночи, высоты 

полуденного Солнца. Вычисление местного и поясного времени. 

Тема 2. Природа Земли и человек. 

Решение задач на вычисление температуры при движении вглубь Земли. Решение задач 

на определение расположения слоёв горных пород в зависимости от их возраста. 

Решение задач на определение, сравнение и анализ солёности вод Мирового океана. 

Решение задач на определение высоты гор, если известны данные температур у 

подножия и на вершине. Решение задач на определение температур, атмосферного 

давления, абсолютной и относительной влажности воздуха. Работа с климатограммами: 

построение, описание, определение типа климата, соотнесение с территорией. 

Решение задач на вычисление длины реки, её  уклона и  падения, расхода воды в реке. 

Решение задач на установление соответствия между природной  зоны и её описанием. 

Тема 3.Материки, океаны, народы и страны. 

Решение задач на определение, сравнение и анализ причин  солёности вод Мирового 

океана. Океанические течения, определение их роли в формировании особенностей 

природы материков. 

Установление соответствий между материками и особенностями их природы, 

расположением на них географических объектов. 

Установление соответствий между странами и особенностями их природы, народами и 

их хозяйственной деятельностью, природными и антропогенными 

достопримечательностями. Определение стран и городов по описанию. 

Тема 4. Природопользование и геоэкология. 

Решение задач на определение ресурсообеспеченности отдельных стран регионов 

России. 

Решение экологических задач. Определение по описанию ООПТ  и памятников 

всемирного наследия ЮНЕСКО России и мира, их географического положения. 

Тема 5. География России. 



Решение демографических задач: на определение рождаемости, смертности и 

естественного прироста в РФ. Решение задач на определение сальдо миграций в РФ. Анализ 

статистических демографических данных РФ. 

Решение задач на определение плотности населения субъектов РФ, выявление 

зависимости плотности населения субъектов РФ от природных условий. Решение задач на 

определение уровня урбанизации региона. 

Решение задач на обоснование размещения предприятий различных отраслей 

промышленности на определённых территориях земной поверхности (обоснование выбора 

типа электростанций, возможности строительства металлургического комбината и т. д.) 

Решение задач на зависимость размещения отраслей промышленности от наличия 

минерально-сырьевой базы. 

Решение задач на определение субъекта РФ по характерным чертам географического 

положения, особенностям природы, населения и хозяйства, определение субъекта РФ по 

туристическим слоганам и описаниям. 

Раздел 3: Профориентационная и просветительская деятельность (по 

согласованию) 

Организация выездных экскурсий. Организация выставок и проведение экскурсий. 

Организация встреч с представителями географических профессий. 

Заключение. 

Подведение итогов работы.  

Резерв – 3 часа 

 

Литературный Петербург 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности “Литературный Петербург” относится к 

направлению: внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 

Краткая характеристика курса 

 

В России известно неисчислимое множество мест, отображённых в литературных 

произведениях и связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов. И всегда, если 

речь заходит о литературе, о её роли в России, мысль неизменно обращается к Санкт-

Петербургу. Дело тут отнюдь не в каком-то первенстве, не в особой важности нашего 

города по сравнению с другими городами, но в особом отношении к нему. Каком именно - 

определить необычайно трудно. 

В тех произведениях, что, так или иначе, связаны с Санкт-Петербургом, мы найдём 

широчайшую гамму чувств и настроений - от любви до ненависти, от восторгов до 

проклятий. Нет только одного - равнодушия. Каким бы ни изображался Санкт-Петербург, 

всегда ощутима зачарованность писателя этим городом, неотвратимая личная причастность 

к его судьбе. Оттого, может быть, город в литературе так многолик: создавая его образ, 

писатель вкладывает в него всего себя, выражает в нём так или иначе всё своё искусство, 

все свои идеалы и помыслы. 

Русскую литературу невозможно представить без Санкт- Петербурга. Наш город - живой 

учебник литературы. 

Программа «Литературный Петербург» даёт возможность расширить представление 

детей о писателе, приблизить кажущиеся столь далёкими времена, почувствовать дыхание 

той или иной эпохи. 

Мы знаем, что занятия литературой ориентированы не только на знание предмета, 

но и на формирование духовно-нравственного потенциала обучающихся. Предлагаемая 

программа помогает решить эту задачу. Возможности Санкт-Петербурга и его музеев 



многогранны. Изучая различные аспекты жизни города, ребёнок развивает в себе 

эмоциональную отзывчивость, определяет круг своих читательских интересов. 

Программа «Литературный Петербург» способствует гуманизации литературного 

образования, так как предполагает деятельный характер обучения, с помощью которого 

достигается накопление и закрепление общих и специальных знаний с одной стороны, 

развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы- с другой. 

Предлагаемый курс составлен так, чтобы помочь детям увидеть город и литературу 

в их взаимосвязанном историческом движении, он основан на самостоятельном чтении, 

поиске новых материалов, новых идей и впечатлений, пробуждённых городом и 

литературой. Этому будут способствовать экскурсии по памятным местам города и в музеи. 

Учебный процесс базируется на возможностях музеев города, его исторических 

местах, позволяющих воспитанникам сформировать знания о роли Санкт-Петербурга в 

истории русской литературы, помочь в определении круга читательских интересов. 

За основу программы «Литературный Петербург» была взята авторская программа по 

литературе М.Г.Беловой и М.Б.Багге. 

 
 

Направленность, актуальность,отличительные особенности программ 

1.Направленность программы 

Программа «Литературный Петербург» относится к программам социально-

педагогической направленности и открывает новые возможности для углубления и 

расширения содержания литературного образования обучающихся, позволяет объединить 

их представления об истории Санкт- Петербурга, истории России, архитектуре, живописи 

с конкретными литературными произведениями и судьбами их авторов, так как в любом 

случае будет взаимодействовать с основным курсом литературы, дополнять его, углублять, 

но не повторять. 

Уровень освоения программы-общекультурный. 

 

2.Актуальность программы. 

Особенно актуальна данная программа для детей, живущих и обучающихся в Санкт-

Петербурге, так как у них есть реальная возможность увидеть этот замечательный город не 

только глазами писателей, прославляющих «Северную Венецию» в своих произведениях, 

но и посмотреть на этот город своими глазами, увидеть всё его величие и понять, почему 

Санкт-Петербург имеет такую магическую силу, что заставляет человека, хотя бы раз 

увидевшего петербургские улицы, площади, реки, каналы, соборы, помнить о нём всю 

жизнь, а писателей - прославлять его в веках. 

Программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей 

и родителей. 

Пришла пора юным петербуржцам самостоятельно начать открывать для себя свой 

город и искать в нём самих себя. Ведь город - это не только здания, улицы, реки, каналы, 

сады: это и все мы, петербуржцы, это наши помыслы, обычаи, манеры, привычки, речь. Не 

так уж давно были широко известны и петербургская вежливость, и петербургская 

доброжелательность, и петербургское произношение. Живо ли это? Или утрачено на время? 

Или навсегда?.. 

 

3.Отличительной особенностью программы «Литературный Петербург» является то, 

что она не дублирует основную образовательную программу , а дополняет её и соединяет в 

одно целое с программой курса петербурговедения. 

Программа составлена с учётом дидактических принципов: принципа 

индивидуального подхода, принципов наглядности и доступности, сознательной и 

творческой активности, принципа прочности знаний, умений и навыков. Ребёнок 

продвигается по образовательному маршруту постепенно, осваивая всё более сложные 

темы. Каждая последующая тема не является чем-то оторванным, существующим «сама по 

себе», а базируется на полученных ранее знаниях, умениях и навыках. 

 

4.Адресат программы. 

Программа предназначена для мальчиков и девочек 14-15 лет, обладающих базовыми 



знаниями в области русской литературы и истории Санкт-Петербурга и желающими 

расширить эти знания посредством изучения дополнительных материалов по данным 

предметам. 

1. Цель и задачи образовательной программы 
 

Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся, обеспечение 

духовно-нравственного потенциала обучающихся, развитие их творческой и 

исследовательской деятельности посредством изучения произведений 

художественной,публицистической,литературоведческой и справочной литературы о 

Санкт- Петербурге и петербуржцах. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Расширить знания обучающихся о произведениях литературы , в которых нашел отраже-

ние образ Санкт-Петербурга. 

2. Формировать представление о «петербургском тексте» как особой знаковой системе, 

определяющей доминантные категории и характеристики города, выступающего как фе-

номен русской материальной и духовной культуры. 

3. Продолжить и углубить работу над формированием навыков анализа литературного тек-

ста в единстве формы и содержания. 

4. Предоставить обучающимся возможность стать участниками заочных путешествий по 

Санкт-Петербургу и очных ознакомительных экскурсий по музеям и улицам города, свя-

занным с именами деятелей литературы и искусства. 

5. Продолжить формирование у обучающихся эстетического вкуса, развитие их исследова-

тельской и творческой деятельности через обучение работе с разного вида публицистиче-

ской, научно-популярной, литературоведческой и справочной литературой. 

 

Развивающие: 

1. Расширить кругозор детей, продолжить развитие исследовательских и творческих способ-

ностей. 

2. Пополнить знания детей в области истории литературы, истории города через чтение про-

изведений, не входящих в основную общеобразовательную программу по литературе, че-

рез живой диалог с городом, его памятниками культуры. 

3. Развивать социально адаптируемую личность, имеющую более глубокие, чем при базовом 

образовании, знания по литературе и хорошо ориентирующуюся в образовательном про-

странстве Санкт-Петербурга. 

4. Сформировать у обучающихся отношение к литературе как к виду искусства. 

 

Воспитательные: 

1.Прививать познавательный интерес обучающихся, приобщать их к петербуржским 

традициям. 

2.Воспитывать истинного петербуржца – человека высокой культуры, патриота своего 

города и своей Родины. 

3.Подготовить обучающихся к роли читателя, зрителя, слушателя. 

4.Привить чувство гордости за свой город, формировать ответственное отношение к 

сохранению его культурного наследия. 
 
 

2. Условия реализации программы 
Программа «Литературный Петербург» предназначена для обучения детей 14 – 15 

лет и рассчитана на 1 год обучения  
Кабинет оснащён художественной литературой в соответствии с темами и разделами 

программы, а также справочной и методической литературой, размещённой в шкафах. 
Широко представлен дидактический и раздаточный материал, в том числе 

репродукции картин из фондов музеев Санкт-Петербурга, памятки для работы над текстами 

определённого стиля и типа речи, таблицы, портреты писателей и поэтов, иллюстрации с 

видами Санкт-Петербурга, диски с записями художественных и документальных фильмов, 



аудиозаписи художественных произведений в исполнении профессиональных чтецов. 
Кабинет оснащён мебелью: столами, стульями, шкафами, доской. 
Техникой: телевизором, DVD-плеером, компьютером. 
На каждом занятии ребёнок пользуется рабочей тетрадью и художественной и 

справочной литературой. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Основной формой организации обучающихся на занятии является групповая форма 

работы. 
Программа составлена с учётом дидактических принципов: принципа 

индивидуального подхода, принципов наглядности и доступности, сознательной и 

творческой активности, принципа прочности знаний, умений и навыков. Ребёнок 

продвигается по образовательному маршруту постепенно, осваивая всё более сложные 

темы. Каждая последующая тема не является чем-то оторванным, существующим «сама по 

себе», а базируется на полученных ранее знаниях, умениях и навыках. 
 
 

3. Планируемые результаты: 
личностные: 
воспитание любви к Родине, в том числе к родному городу Санкт-Петербургу 
метапредметные: 

 получение знаний о творчестве русских писателей 19 века, отразивших Санкт-Петербург в 

русской литературе; 
 развитие умения работы с Интнрнет-ресурсами по темам и 
 разделам настоящей программы; 
 развитие умения связно строить ответ; 

предметные: 
 умение создавать презентации; 
 знание литературных героев Античности, нашедших пристанище на берегах Невы; 
 умение сопоставлять документальные и художественные материалы; 
 умение делать анализ текста с позиции родо -жанровой особенности; 
 умение самостоятельно анализировать тексты литературных произведений; 

К концу обучения ребёнок: 
1.будет уметь связно строить ответ; 
2.научится создавать презентации; 
3.будет знать литературных героев Античности, нашедших пристанище на берегах Невы; 
4.будет знать русских писателей 19 века, отразивших Санкт-Петербург в русской 

литературе, получит представление о возможностях работы с Интернет-ресурсами по темам 

и разделам настоящей программы. 
5.будет уметь сопоставлять документальные и художественные материалы; 
6.будет уметь делать анализ текста с позиции родо-жанровой особенности; 
7.сможет самостоятельно анализировать тексты литературных произведений; 
 

4. Оценочные и методические материалы 
Основной формой реализации образовательного процесса является учебное занятие, 

наряду с которым используются такие формы, как исследовательские работы, очные и 

заочные экскурсии, открытые занятия для педагогов и родителей. 
Во время проведения занятий педагог использует фронтальную, групповую и 

индивидуальную формы работы. 
Фронтальная форма предполагает работу со всей группой 
(при демонстрации репродукций, беседах, заочных экскурсиях и т.д.) 
Индивидуальная форма предполагает постановку задач индивидуально каждому ребёнку 

с учётом его способностей, интересов, уровня подготовки. 
Групповую форму предполагается использовать при исследовательской деятельности 

обучающихся. 
При обучении детей используются следующие группы методов: 

По источнику информации: 
Словесные: 



 рассказом или беседой начинается, например, разговор об истории Санкт-Петербурга, о 

жизненном и творческом пути писателя или поэта и т.д. 
 объяснение нередко предшествует выполнению детьми различных заданий, особенностей 

работы над произведениями определённого стиля и др. 
Наглядные 

 демонстрация репродукций картин из фондов музеев, а также видеоматериалов, портретов 

писателей, таблиц, схем, приёмов выполнения разнообразных заданий, анализа литератур-

ных произведений и т.д. 
Практические 

 работа с конкретными художественными текстами, справочной литературой, экскурсии в 

музеи и по литературным местам нашего города. 
По уровню познавательной активности: 

Репродуктивный 
 ребёнок получает и осваивает готовую информацию. 

Частично- поисковый 
 способ поиска решения проблемы определяет педагог, но сами решения отдельных вопро-

сов находят дети за счёт самостоятельной работы со справочной и иной литературой 
Творческий 

 исследовательская деятельность, разработка презентаций. 
 
Системой контроля результативности обучения являются беседы, зачёты, 

анкетирование учащихся. Результаты обучения будут представлены в виде отчёта в 

формате литературно -музыкальной композиции, по окончании которой учащимся 

вручаются дипломы. 
 

1. Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема внеурочного занятия  Количе

ство часов 

Дата 

план/факт 

1 Вводное занятие. Литература как часть 

гуманитарного пространства. Литературные музеи 

Санкт- Петербурга. Образ Петербурга - Ленинграда, 

запечатлённый в искусстве. Ориентация в городской 

среде и по карте города.  

1  

2-3 Античная литература 

Подлинные памятники Античности в Санкт-

Петербурге. Литературное наследие античности. Эсхил 

"Прометей прикованный". Устроение древнегреческого 

театра. 

Экскурсия в залы Эрмитажа 

2  

4-5 Фольклор. Теория Песня – душа народа. Русские 

народные песни. Чтение с листа и анализ народных 

песен, Выявление поэтики народных песен. Экспозиция 

в Музее этнографии народов России. 

Экскурсия 

2  

6-7 Древнерусская литература 

Наследие Средневековья и наследие Петербурга. 

Святые покровители нашего края и памятники, 

посвящённые им. "Житие Бориса и Глеба". 

Стилистический анализ современных проповедей. 

Составление словаря темы. 

Экскурсия – экспозиция и фонды Русского музея по 

2  



древнерусской живописи в Русский музей (русская 

иконопись). Отражение темы старообрядчества в 

русской живописи 

8-9 Карта города Санкт-Петербург 1725 года. Облик 

нового российского города. Первые петербуржцы, их 

жизнь в новом городе. 

М Ломоносов "Ода на день восшествия...", оды 

Державина, Фонвизин "Недоросль". 

2  

10-

11 

Составление портретных галерей писателей 18 века. 

Исследование новой системы стихосложения. 

Составление сценариев по мотивам произведения. 

Написание отзыва об экспонате из экспозиции музея 

Державина. Экскурсия в музей Державина 

2  

12-

13 

Литература 19 века 

Карта города начала 19 столетия. Места отдыха и 

развлечений "золотой" молодёжи: Большой театр, 

театральное училище, чердак Шаховского, 

"Екатерининский славный канал". Места службы: 

Коллегия иностранных дел, архивы. 

В.А.Жуковский. Баллады. 

А.С.Пушкин, Ранняя лирика. 

2  

14-

16 

Литература 19 века 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка»: «Русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный», «История 

пугачёвского бунта». Экскурсия по пушкинским 

местам и в музей на Мойке. 

Фонды Пушкинского Дома, посвящённые 

историческому и художественному наследию 

Пушкина. Экскурсия. 

3  

17-

18 

Литература 19 века 

Лермонтов. Ранняя лирика.  

Знакомство с Лермонтовым – художником (акварели, 

зарисовки поэта). Пошаговое исследование лирики. 

М.Ю.Лермонтов «Сказка для детей». 

Лермонтовские адреса на Садовой улице, 

Исаакиевской площади и др. Экскурсия 

2  

19-

21 

Литература 19 века 

Н.В.Гоголь "Петербургские повести".  

Заочная экскурсия - "Чиновный Петербург". 

Экскурсия "Многоликий Петербург" Гоголевский 

Петербург. Работа в формате мастерской. 

3  

22 Русская любовная лирика 

Теория А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, Н.А.Некрасов, 

А.К.Толстой, А.А.Фет 

Практика Чтение и анализ художественного текста. 

Собирание портретной галереи автора и её презентация. 

Написание вступительных статей, аннотаций для 

антологии. 

1  

23 Литература 20 века 1  



Основные события русской революции, 

развёртывающиеся в Петрограде. Исторические 

названия центральных улиц, площадей, набережных. 

В.Н.Олин «Странный бал» 

Буревестник революции. М.Горький «Песня о 

Буревестнике», «Песня о Соколе» 

24 Литература 20 века 

Тема пути (дороги) в русской литературе 

И.Э.Бабель «Переход через Збруч» 

М.А.Булгаков «Собачье сердце». Исследовательская 

деятельность. Совместный анализ рассказа. Город как 

место действия рассказа. 

2  

25 Произведения о Великой Отечественной войне 

А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». Аналитическое 

чтение. Характеристика образа Василия Тёркина.  

1  

26-

27 

Произведения о Великой Отечественной войне 

Подвиг Ленинграда в Великой Отечественной войне. 

Знаменитые ленинградцы: О.Берггольц, Д.Шостакович, 

Таня Савичева… 

Поэзия военных лет и фронтового поколения. 

Ленинградское радио в годы войны. Филармония и 

театры в годы Великой Отечественной войне. 

Презентация проектов памятника знаменитым 

петербуржцам. Экскурсия. 

2  

28-

29 

Литература 20 века 

Рассказ как жанр. А.С.Грин «Зелёная лампа», 

Г.К.Паустовский «Телеграмма», В.П.Астафьев «Ангел-

хранитель», В.М.Шукшин «Чудик», «Обида». Чтение, 

анализ рассказов: целостный или поэпизодный. 

Выявление авторского присутствия. 

Совершенствование умения написания рецензий. 

2  

30-

31 

Новейшая литература 

Современные петербургские писатели: Б.Стругацкий 

Артур Болен, Д. Каралис и др. 

Написание аннотаций. Доклады. Интервью. 

Собирание антологии современного петербургского 

рассказа. Многообразие современной петербургской 

литературы: реалистические, авангардистские 

произведения. Петербургские фантасты. 

Знакомство с Центром современной литературы и 

книги на набережной Макарова, 20 

Экскурсия. 

2  

32-

33 

Наследие эпохи Возрождения в Санкт-Петербурге 

Наследие мастеров эпохи Возрождения. 

Шекспир на петербургской сцене. 

Данте "Божественная комедия", Шекспир " Гамлет". 

Экскурсия: "Наследие мастеров эпохи Возрождения 

в экспозиции Эрмитажа". 

2  

34 Обобщающие занятия. Подготовка презентаций. 1  



Тестирование.  

Литературные игры, посвящённые истории и 

культуре Санкт-Петербурга. Презентация составленной 

в течение года карты «Литературный Петербург». 

Подведение итогов, награждение обучающихся за 

лучшие презентации, рефераты. 

 

 Итого  34  

 
 

Клуб любителей английского языка 

 

Необходимость развития речевой деятельности обучающихся предусматривает 

серьезное расширение возможностей учащихся по приобретению иноязычной языковой 

компетенции. Курс внеурочной деятельности «Клуб любителей английского языка» 

предназначен для учащихся 9 класса. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

определяется, с одной стороны, требованиями основной образовательной программы, а с 

другой стороны, необходимостью специализированной подготовки к сдаче основного 

государственного экзамена по английскому языку. 

Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала для 

проведения тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-

грамматического материала с включением тренировочных задания для самостоятельной 

работы дома с применением дистанционных образовательных технологий, а также 

включает в себя работу дискуссионного клуба по различной тематике. 

1.2. Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Курс внеурочной деятельности «Клуб любителей английского языка» относится к 

занятиям, направленным на организацию деятельности ученических сообществ, в том 

числе клубов по интересам.  

Форма организации – дискуссионный клуб для учащихся, заинтересованных в 

расширении знаний по предмету английский язык, через включение страноведческого 

материала, обсуждения различных жизненных ситуаций по тематике из кодификатора 

основного государственного экзамена по английскому языку. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата 

ОГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

Основной целью курса внеурочной деятельности «Клуб любителей английского 

языка» в девятом  классе является формирование: 

• навыков аудирования (понимание текстов повседневного и профессионального 

стиля речи; выбор главных фактов, опуская второстепенные;  выборочное понимание 

необходимой информацию с опорой на языковую догадку, контекст; выполнение задания 

на сопоставление и с извлечением информации);  

• навыков чтения (понимание основного содержания прочитанного текста - 

установление соответствий и на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации, полное понимание прочитанного); 

• навыков выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика», направленных на 

проверку владения видовременными формами глаголов, личными и не личными формами 

глаголов, формами числительных, прилагательных, местоимений, владение различными  

способами  словообразования, условных предложений. 

• навыков письма (написание письма личного характера)  

• навыков устной речи (чтение вслух небольшой отрывка научно-популярного жанра 

без необоснованных пауз и фонетических ошибок; составление связного сообщения на 

известные или интересующие участника темы; изложение и обоснование своего мнения; 

ведение беседы в стандартных ситуациях общения, ответы на вопросы собеседника, 

высказывание своего мнения). 



 Это соответствует основной цели обучения иностранным языкам в 

общеобразовательных учебных заведениях - развивать коммуникативную компетенцию 

учащегося. 

 Данный курс направлен на решение следующих задач:  

- углубить знания об основных грамматических явлениях английского языка; 

- расширить знания об основных способах словообразования и научить работе с 

лексикой; 

- систематизировать умения по всем видам аудирования и чтения; 

- совершенствовать умения устной речи согласно предложенной тематике; 

- совершенствовать умения в написании писем; 

- ознакомить с правилами заполнения бланков ОГЭ и работой с КИМами; 

- обучить основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации; 

- расширить страноведческий кругозор; 

- нивелировать ксеноглоссофобию (боязнь говорить на иногстранном языке). 

В основе данного курса лежат как общедидактические принципы (доступность, 

наглядность, принцип расположения материала от простого к сложному), так и 

специфические принципы, используемые в преподавании иностранного языка. В данном 

случае использован принцип инвариантности. Содержание курса реализуется по 

принципам последовательности системности, на основе принципов интенсивного 

обучения. Курс опирается на знания, полученные на уроках английского язык. 

     Опора на данные принципы, а также применение личностно-ориентированного 

подхода при изучении всех тем данного курса ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность обучающегося, его способности, возможности и склонности, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции, что отвечает требованиям данного учебного заведения и 

учитывает индивидуальные особенности конкретного учащегося.  

 Курс внеурочной деятельности «Клуб любителей английского языка» 

характеризуется:  

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, с другой - умениями в данных видах речевой деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания), что позволяет формировать 

все аспекты коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной, компенсаторной компетенций) комплексно в процессе обучения.  

   Основными отличительными особенностями курса являются: 

- адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

-соответствие структуры учебного материала структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация- постановка 

цели – самоконтроль- самооценка – самокоррекция; 

-личностная ориентация содержания учебных материалов, 

-система работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной и практической деятельности; 

-воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

На занятиях используются:  

 отрывки из адаптированных и неадаптированных художественных произведений 

английских писателей,  

 страноведческие справочники,  

 распечатки с заданиями,  

 компьютер и проектор,  

 видеоматериалы,  

 учебные диски. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю в 9 классе. Тематическое планирование 

составлено составлено на 34 учебных часа в год. 



 Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды работ 

 традиционная классно-урочная; 

 парная работа; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических за-

даний; 

 составление речевых высказываний по теме; 

 выполнение различных лексических и грамматических упражнений. 

На занятиях курса внеурочной деятельности предлагается использовать элементы 

следующих педагогических технологий: 

1.Технология развивающего обучения; 

2.Технология личностно-ориентированного обучения; 

3.Технология коммуникативного обучения; 

4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя 

следующие формы контроля:  

 

- тестовые задания 

- опрос диалогов 

- собеседование 

- дискуссия 

- письменные задания 

- ролевые игры по темам 

- взаимоконтроль 

- самоконтроль 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и 

навыков производится при выполнении учащимися финальных продуктивных коммуни-

кативных заданий каждого тематического раздела в формате ОГЭ. Способами определе-

ния результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого 

раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или презента-

ции проекта. 

Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются контрольные срезы знаний 

в формате ОГЭ. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Предметные результаты: 

1) Listening — Аудирование. Необходимо уметь: 

- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации. 

2) Reading — Чтение. Нужно продемонстрировать способность читать и понимать 

тексты по современной проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и 

справляться с незнакомыми словами и грамматическими структурами, отделять важную 

для понимания текста информацию от второстепенной, понимать позицию автора текста; 

выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации. 

3).Use of English – Лексика и Грамматика. Нужно продемонстрировать 

соответствующий уровень владения лексическим материалом и умение оперировать им в 

условиях множественного выбора, а также владение грамматическим материалом в рамках 

программы средней школы и умение практически использовать его не только на уровне 

отдельного предложения, но и в более широком контексте. Выполнить и задание по 

грамматике словообразованию. 

4) Writing — Письмо. Написать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение 

написать личное письмо, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с 



грамматическими структурами, использовать необходимый словарный запас, писать без 

ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета. 

5) Speaking — Говорение. Нужно продемонстрировать способность общаться на 

английском языке. Высказаться по предложенной теме; вести диалог по предложенной 

теме. 

В рамках чтения вслух необходимо уметь: 

-читать вслух небольшой отрывок научно-популярного жанра без необоснованных 

пауз и фонетических ошибок. 

В рамках монолога необходимо уметь: 

- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы; 

- изложить и обосновать свое мнение; 

В рамках диалога необходимо уметь: 

- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация ин-

формации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты: 

 понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

           профессиональной деятельности и межличностном общении; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому са-

мосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и адек-

ватно себя оценивать; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции; 



 к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

3. Содержание курса 

1. Знакомство с форматом экзамена – 1 час 

2 Работа с аудированием – 5 часов 

Работа с аутентичными аудио текстами и видео-материалами в виде диалогов, 

коротких высказываний и монологических высказываний 

3 Работа с чтением – 5 часов 

Работа с публицистическими тексами и художественными отрывками 

4 Use of English – 12 часов 

Времена английского глагола, пассивный залог, степени сравнения 

прилагательных и наречий, имя существительное (единственное и множественное 

число, артикль), числительные, условные предложения, предлоги места и времени, 

фразеологические глаголы, союзы, словообразование, confusing words. 

5 Письмо – 4 часа 

Структура написания неформального письма, связующие слова, ответы на 

вопросы. 

6 Говорение – 5 часов 

Ответы на вопросы в диалоге-расспросе, обсуждение тем из кодификатора ОГЭ 

7 Итоговый тренировочный тест в формате ОГЭ – 2 часа 

 

1.2.  Курс внеурочной деятельности «История в лицах» относится к направлению на 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий, занятия в творческом объединении 

по интересам.  

 

Цель внеурочной деятельности "История в лицах". 
Формирование у учащегося целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада отдельных людей в историю и культуру 

народа, в общую историю страны и мировую историю, формирование личного отношения 

к правителям России, деятелям культуры, их оценка в рамках развития российского 

государства и общества. 

 

Цели курса: 

1) воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

2) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с судьбой отдельных 

людей, повлиявших на развитие России; 

3) освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

4) овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навы-

ками работы с различными источниками исторической информации, составлением истори-

ческого портрета личности; 

5) применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению 

к представителям других народов и стран. 

6) развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям националь-

ной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа. 

 

Задачи курса: 



1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение учащимися знаниями об основных персоналиях русского общества с 

древности до наших дней, их вкладе в социальную, экономическую, политическую, духов-

ную и нравственную сферы при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

3) воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — много-

национальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, то-

лерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-

менного общества; 

4) развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь прин-

ципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысле-

ния сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

1.3   Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить 

на трёх уровнях:  

 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках выбран-

ного направления (результаты работы коллектива по интересам. 

 Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающе-

гося. 

 Качественная и количественная оценка эффективности деятельности по направле-

нию внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных ре-

зультатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 Комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результа-

тов); 

 Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

 Использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности; 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления. 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся. 

 Текущий контроль – после изучения раздела 

 Итоговый контроль – в конце года. 

Формы контроля: защита проектов. 

Текущий контроль 

Тема урока Форма контроля Вид контроля Месяц и № урока 

Выдающиеся Защита проекта  Устная форма Февраль, урок № 



личности в истории 

Древней Руси 

21 

Итоговый контроль 

Роль личности в 

истории 

Защита проекта Устная форма Май, урок № 34 

 

Результаты освоения курса внеурочой деятельности 

Предметные результаты: 

1. Определение места исторических событий во времени, объяснять смысл основ-

ных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

2. Обучение работе с исторической картой как с источником информации о распо-

ложении мест важнейших событий отечественной истории; 

3. Создание у учащихся представлений об исторических источниках, их особен-

ностях, формирование основ их анализа; 

4. Овладение навыками описания исторической личности; умение давать оценку 

событиям и личностям отечественной истории. 

5. Формирование системы ценностей, основанной на нравственных и культурных 

достижениях человечества, обучающиеся научатся объяснять, в чем заключались назначе-

ние и художественные достоинства памятников культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

6. Развитие способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и насто-

ящего, раскрытию причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию зна-

ний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке современного со-

стояния общества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно ставить и формулировать новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния). 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности. 



14. Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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

суждение, и делать выводы. Обучающийся сможет: 

16. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

17. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

18. 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; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

19. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью.  

20. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), например для поиска информационных 

ресурсов, необходимых для решения учебных задач. 

Личностные результаты 

1. Осознание своей идентичности как гражданина России и этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся  на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества). 



 

Содержание учебного предмета. 

№ Раздел Количество часов 

I Введение в историю 3 

II Видные персоналии в истории Древней Руси 9 

III Эпоха первых Романовых 4 

IV Выдающиеся личности в истории Санкт-Петербурга и 

России в XVIII-XIX вв. 
8 

V Россия в годы Великой Отечественной войны 8 

VI Роль личности в истории 2 

 Итого 34 

Основное содержание курса. 

РАЗДЕЛ I. Введение в историю (3 часа). 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Определение «истории». Главные 

вопросы историки. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории. Устные и 

изобразительные источники по изучению истории. 

 

РАЗДЕЛ II. Видные персоналии в истории Древней Руси (9 часов) 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Норманнская точка 

зрения происхождения государства восточных славян. Роль первых князей из династии 

Рюриковичей в истории Древней Руси. Правление князя Владимира и принятие 

христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Русь при Ярославичах и Владимире 

Мономахе. Начало и причины раздробленности. Значение периода раздробленности. 

Невская битва и Ледовое побоище. Значение личности Александра Невского. Москва и 

Тверь – новые центры собирания Руси. Политика первых московских князей (Даниил, 

Юрий, Иван I Калита, Симеон и Иван II). Эпоха Дмитрия Донского. Объединение Северо-

Восточной Русь вокруг Москвы; Иван III; Внешняя политика Ивана III; свержение 

ордынского ига; «стояние на Угре». Деятели просвещения Древней Руси. Архитекторы. 

Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий. 

 

РАЗДЕЛ III. Эпоха первых Романовых (4 часов). 

Причины и суть Смутного времени. Второе ополчение. Конец Смуты. Ополчение 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

Начало династии Романовых. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Царствование Алексея Михайловича. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. 

М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Деятели культуры XVII в. Симон Ушаков. 

 

РАЗДЕЛ IV. Выдающиеся личности в истории Санкт-Петербурга и России в 

XVIII-XIX вв. (8 часов) 

Начало царствование Петра I. Великое посольство. Начало Северной войны. 

Основание Санкт-Петербурга. Первые зодчие нашего города. «Птенцы гнезда петрова». 

«Приморский парадиз Петра I» и его создатели. Российские деятели эпохи Просвещения. 

Я.В. Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, 

Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки. Развитие образования во второй половине XVIII в. Открытие Московского 

университета. Становление отечественной науки. Академия наук. М.В. Ломоносов Эпоха 

Александра I. Герои Отечественной войны 1812 г. Технический прогресс в России в первой 

половине XIX в. Деятели эпохи Великих реформ. Выдающиеся личности в истории 

Петергофа 



 

РАЗДЕЛ V. Россия в годы Великой Отечественной войны (8 часов) 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны(22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 гг.). Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек 

и война: единство фронта и тыла. Оборона Ленинграда. Петергоф в годы Великой 

Отечественной войны. Ораниенбаумский плацдарм. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942-1943 гг.). Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

РАЗДЕЛ VI. Роль личности в истории (2 часа). 

Вклад российского народа в отечественную и мировую историю и культуру. Защита 

проекта по выбранной личности. 

 

Биология. В мире клетки и тканей 

 

Курс внеурочной деятельности «Биология. В мире клеток и тканей » относится к 

направлению, обеспечивающее благополучие обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

     Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Биология. В мире клеток и 

тканей » для 9 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования. Курс 

внеурочной деятельности рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.  

       Курс «Биология. В мире клеток и тканей» позволит расширить и систематизировать 

знания  учащихся,  о важнейших признаках основных царств живой природы: животных, 

растений, грибов, бактерий и простейших организмов; классификации растений и 

животных: отдел (тип), класс; об усложнении растений и животных в процессе эволюции; 

о биоразнообразии как основы устойчивости биосферы и результата эволюции. 

 Цель курса: 

Систематизация знаний учащихся о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы , развитие навыков функциональной грамотности по 

естественнонаучному направлению. 

Задачи курса: 

1. Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных признаках 

основных царств живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших 

организмов. 

2. Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности живых 

организмов. 

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности организмов. 

4. Развить коммуникативные способности учащихся. 

1.3 Система и форма оценки достижения полученных результатов включает в себя 

метапредметные и личностные результаты, формируемые в рамках данной программы, 

оценка должна строиться на общих подходах по оценке данных результатов, заявленных во 

ФГОС: 

1. обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в 



процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

2. предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, работа с текстом, научно-популярной литературой, 

разнообразными наглядными пособиями (таблицы, схемы, плакаты), с живым и гербарным 

материалом, постоянными и временными препаратами, Интернет ресурсами, что позволяет 

реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.   тренинги).   

Внеурочная деятельность может стать пространством формирования самооценки 

учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в контексте заявленных 

в программе результатов, оцениваться могут отдельные события и достижения по 

программе в целом. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»  предметные результаты могут не 

указываться в программе внеурочной деятельности, так как целью внеурочной 

деятельности является формирование метапредметных и личностных компетеций. 

Личностный результат должен соответствовать целям внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.     Личностные 

результаты: развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; развитие 

внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности — 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; воспитание чувства 

справедливости, ответственности; развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 
5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
 

   Метапредметные результататы 
Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. Проговаривать последовательность действий. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 



оценку деятельности товарищей. 
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 ре-

зультаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели де-

ятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ре-

сурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 
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 ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планиру-

емых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 
Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
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 при-

знаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые 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 информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

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

Содержание курса внеурочной деятельности   

1. Введение. Биология как наука. Методы биологии (1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов. 

2. Признаки живых организмов (4часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки 

организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, 

выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство 



Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль 

лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Растения. 

Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Животные. 

Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности. Учение об 

эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

4. Человек и его здоровье (16 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 

Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. 

Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен 

веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и их функции. Размножение и 

развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 

вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4часа) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – 

глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

6. Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (2 часа) 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение 



заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 

Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ, используя материал ФИПИ. 

 

Вероятность и статистика 

 

Курс внеурочной деятельности «Вероятность и статистика» относится к 

направлению:  внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели курса внеурочной деятельности 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни 

общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение 

основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, 

в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы «Вероятность и 

статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические линии: 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. Понятие вероятности вводится как мера 

правдоподобия случайного события. При изучении курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 



равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю, всего 34 учебных часа в год 

1.3 Оценка результатов освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности курса «Вероятность и статистика» осуществляется посредством выступления, 

доклада, сообщения, проекта, с помощью которого проводится диагностика 

промежуточных результатов достижения планируемых результатов программы. В конце 

учебного года руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результаты 

освоения программы курса в классном журнале отметкой «зачет» или «незачет». 

8. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Освоение учебного предмета «Вероятность и статистика» должно обеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

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. 

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 (выборы, опросы и пр.); 

снега нет готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-этических принципов в 

деятельности учёного. 

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. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 



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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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, по-

нятия, 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когни-

тивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; приме-

нение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-

тий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавли-

вать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отри-

цательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, дан-

ных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, вы-

страивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать соб-

ственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, неболь-

шое исследование по установлению особенностей математического объекта, зависи-

мостей 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. 

Работа с информацией: 



— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре-

шения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схе-

мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социаль-

ных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями обще-

ния; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре-

зультат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной ра-

боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-

боты; обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых устано-

вок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения мате-

матической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявлен-

ных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объ-

яснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 9 классе 

характеризуются следующими умениями. 

— Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках 

в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 



— Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием ком-

бинаторных правил и методов. 

— Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

— Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

— Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах 

с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

— Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

— Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в слу-

чайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 

Математическая грамотность 

 

1.2. Курс внеурочной деятельности «Математическая грамотность» относится к 

занятиям по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников, направленной и на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 «Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. Она включает 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину.» 

Основная цель курса – формирование математической грамотности учащихся, в том 

числе в интеграции с другими предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся 

на основе общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры.    

 Программа курса направлена на развитие способности человека формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Задачи: 

1. распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, ко-

торые могут быть решены средствами математики; 

2. формулировать эти проблемы на языке математики; 

3. решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

4. анализировать использованные методы решения; 

5. интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

 

Математическая грамотность как компонент предметной функциональной грамотности 

включает следующие характеристики: 

1. Понимание обучающимся необходимости математических знаний для решения 

учебных и жизненных задач; оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), 

которые требуют применения математических знаний, умений. 

2. Способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с 

математической информацией: применять умственные операции, математические методы. 

3. Владение математическими фактами (принадлежность, истинность, контрпример), 

использование математического языка для решения учебных задач, построения 



математических суждений. 

Составляющая математической функциональной грамотности — понимание учеником 

необходимости математических знаний для решения учебных и жизненных задач; оценка 

разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые требуют применения 

математических знаний, умений. 

Реализацию этой составляющей в программе обеспечивает комплекс из шести групп 

математических заданий: 

1. Учебные задачи, показывающие перспективу их практического использова-

ния в повседневной жизни.  

2. Упражнения, связанные с решением при помощи арифметических знаний 

проблем, возникающих в повседневной жизни.  

3. Упражнения на решение проблем и ситуаций, связанных с ориентацией на 

плоскости и в пространстве на основе знаний о геометрических фигурах, их измере-

нии. 

4. Упражнения на решение разнообразных задач, связанных с бытовыми жиз-

ненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.) 

5. Задачи и упражнения на оценку правильности решения на основе житейских 

представлений  

6. Задания на распознавание, выявление, формулирование проблем, которые 

возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами мате-

матики. 

Вторая составляющая математической функциональной грамотности — способность 

устанавливать математические отношения и зависимости, работать с 

математической информацией: применять умственные операции, математические методы. 

1. Упражнения на понимание и интерпретацию различных отношений между 

математическими понятиями — работа с математическими объектами. 

2. Упражнения на сравнение, соотнесение, преобразование и обобщение инфор-

мации о математических объектах — числах, величинах, геометрических фигурах. 

3. Упражнения на выполнение вычислений, расчетов, прикидок, оценки вели-

чин, на овладение математическими методами для решения учебных задач. 

Третья составляющая математической функциональной грамотности— овладение 

математическим языком, применение его для решения учебных задач, построение 

математических суждений, работа с математическими фактами. 

Реализацию этой составляющей могут обеспечить следующие группы математических 

заданий. 

1. Задания на понимание и применение математической символики и термино-

логии. 

2. Задания, направленные на построение математических суждений  

1.3. Оценка результатов освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

курса «Математическая грамотность» осуществляется посредством выступления, доклада, 

сообщения, проекта, с помощью которого проводится диагностика промежуточных 

результатов достижения планируемых результатов программы. В конце учебного года 

руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы 

курса в классном журнале отметкой «зачет» или «незачет». 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные и предметные 

1. уметь работать на уровне узнавания и понимания, на уровне понимания и примене-

ния; 

2. уметь находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

3. уметь применять математические знания для решения разного рода проблем 

4. распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительно-

сти и могут быть решены средствами математики; 



5. формулировать эти проблемы на языке математики; 

6. решать проблемы, используя математические факты и методы; 

7. анализировать использованные методы решения; 

8. интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной про-

блемы; 

9. формулировать и записывать результаты решения. 

Личностные 

Уметь: 

1. объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих цен-

ностей 

2. строить монологическую письменную речь, участвовать в дискуссиях; 

3. создавать команду и работать в команде при осуществлении мини-проектов; 

4. формировать портфель достижений школьника, принимая участие в олимпиадах, 

викторинах 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема  
Всего 

часов  Теория  Практика  Формы деятельности  

Таблицы, диаграммы, графики 8 часов 

Представление данных в виде 

таблиц. Простые и сложные 

вопросы.  

2  1  1  Беседа. Обсуждение. 

Практикум  

Чтение информации, 

представленной в табличном 

виде.  

2  0  2  Обсуждение.  

Исследование. Практикум  

Представление данных в виде 

диаграмм. Простые и сложные 

вопросы.  

2  1  1  Обсуждение. Исследование  

Чтение диаграмм и графиков. 

Анализ информации.  

2  0  2  Исследование. Анализ и 

синтез  

Построение модели решения задачи 8 часов 

Построение мультипликативной 

модели с тремя составляющими.  

4 1  3  Моделирование. 

Конструирование 

алгоритма. Практикум  

Задачи с избыточными данными.  2 0  2 Обсуждение.  

Исследование. Отбор  

Решение типичных задач с 

помощью систем линейных 

уравнений.  

2  0 2  Исследование. Выбор 
способа решения.  

Практикум  

Планиметрия 5 часов 

Решение планиметрических задач 

(Анализ плана местности, Задачи 

на площади)  

5 1  4  Исследование. Практикум.  

Стереометрия 5 часов 

Решение стереометрических задач 

(Площади поверхности и объемы)  

5 1  4 Исследование. Практикум.  

Вероятность и статистика 2 часа 

Вероятности, статистические 

явления и зависимости.  

2  0,25  1,75 Исследование. Выбор 
способа решения.  

Практикум  



Экономические задачи 2 часа 

Решение экономических задач  

(оптимальный выбор, проценты)  

2  0,25 1,75 Исследование.  

Интерпретация результата в 

различных контекстах  

Прогрессии 4 часа 

Решение задач с использованием 

прогрессий.  

4  0,5  3,5  Моделирование. 

Конструирование 

алгоритма. Практикум  

Итого  34 6 28    

 

Разговоры о важном 

 

Содержание курса 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан 

является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 

команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. 

Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, 

как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие 

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, 

как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, 

они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 



самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в 

этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает 

задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление 

новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек 

несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, 

прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история 

и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

 Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях 

науки и искусства Д.И. Менделеева. 



День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 

нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения 

школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. 

Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

 Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История цирка, 

Цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь признанный классик русской литературы, автор   знаменитых «Мертвых 

душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ 

позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 



следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, 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; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

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

учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

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; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

 В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 



языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

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

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 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; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

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; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 



разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

 Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, ее 

осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному. 

  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 



умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

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

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности; 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 



географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 

задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том 

числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развити 
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Тематическое планирование 

8–9 классы (1 час в неделю) 
 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний Знакомство с проектами Россий-

ского общества «Знание». 

Возможности, которые предостав-

ляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о необхо-

димости знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о 

том, как можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только место рожде-

ния. История, культура, научные до-

стижения: чем мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика 

о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои Космоде-

мьянской 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Ро-

дине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности 

героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр ин-

терактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Избирательная система 

России (30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией Россий-

ской Федерации каждому гражданину 

нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и благопо-

лучие граждан является одной из глав-

ных ценностей, а проявление граждан-

ской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система 

в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии учителя. Со-

ветник по воспитанию – проводник в 

мир возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в 

стране, наставник и «старший това-

рищ», помогающий как объединить 

школьный коллектив в дружную ко-

манду, так и выстроить личную траек-

торию развития каждому 
ребенку. 

Просмотр видеоролика. 
Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы 

я был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы 

к ученикам, как готовился к занятиям, какие вспомогательные 

средства использовал для проведения уроков?»; 

«Чем может помочь советник по воспитанию?» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемир-

ный день психического 

здоровья, профилак-

тика буллинга) 

В условиях информационных пере-

грузок, разнообразия быстро решае-

мых задач, экономической нестабиль-

ности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может при-

вести к проблемам физического здо-

ровья, конфликтам с близкими, неуве-

ренности, озлобленности. Знания о 

том, как наладить отношения в коллек-

тиве, сохранить свое психическое здо-

ровье, как смотреть на мир позитивно, 

как не стать жертвой 

«травли», и самому не опуститься до 
«травли» других, необходимы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и психиче-

ского здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и 

здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение 

их. Беседа о буллинге, его причинах и вреде, который он причи-

няет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе кото-

рого школьники составляют список лайфхаков класса о том, как 

подростку справляться со стрессами, излишним давлением 

взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники об-

суждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России 

Развитие отечественного кино от-

ражает не только основные вехи раз-

вития страны, но и моделирует образ 

ее будущего. Кино, наряду с литерату-

рой и театром, позволяет человеку 

увидеть себя, как в «зеркале», соотне-

сти свои поступки с поступками ге-

роев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знако-

миться с миром профессий, с творче-

ством талантливых людей, с историей 

и 
культурой страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кино-

фильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров 

немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного 

фильма о классе, сделанного руками школьников. 



9
75 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа Подразделения специального назна-

чения (спецназ) в России имеют осо-

бую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу 

духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгно-

венно прийти на помощь Родине. Во-

еннослужащие спецназа обладают 

особыми профессиональными, физиче-

скими и моральным качествами,     яв-

ляются достойным 
примером настоящего мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для спец-

назовца – ум или сила?» 

День народного 

единства 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение 

во главе с князем Дмитрием Пожар-

ским и земским старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы 

бы увидели причины появления народных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченно-

сти всего народа вне зависимости от происхождения, вероиспо-

ведания и положения в обществе. Дискуссия о том, когда 
еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Россия: взгляд в буду-

щее. 

Технологический 

суверенитет / цифровая 

экономика / новые про-

фессии 

Технологический суверенитет ре-

шает задачи обеспечения безопасно-

сти, получения энергии, продоволь-

ственной независимости, транспорт-

ной связности. Логика развития эконо-

мики  предполагает защиту и форми-

рование высокотехнологичных отрас-

лей с высокой долей интеллектуаль-

ных вложений. Развитие цифровой эко-

номики предполагает выстраивание си-

стемы экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. Появление  новых профессий 

связано с цифровизацией экономики, 

движением к технологическому суве-

ренитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники выска-

зывают свои мнения о возможностях и рисках, которые появ-

ляются в связи с проникновением искусственного интеллекта во 

многие сферы не только экономики, но и культуры, образования, 

спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой школь-

ники знакомятся с новыми понятиями в области цифровых техно-

логий и с профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью направле-

ниями профессиональной деятельности, которые охватывают 50 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школь-

ников завершить некоторые из предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое я сделал на этом занятии – это 

…»; «Все говорят, что без цифры сегодняшняя жизнь просто не-

возможна, я с этим утверждением …»; «Если у меня спросят, го-

тов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях в 

семье (День матери) 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — про-

стая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время ко-

торой каждый школьник продолжает предложение «Первое, что 

приходит в голову, когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам 

и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 
Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

Что для каждого человека означает 

слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся 

наша страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Ро-

дина – это не просто территория, 

это, прежде всего то, что мы любим и 

готовы защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гор-

дость при виде государственных символов нашей страны. Ка-

кова региональная символика? Что означают элементы герба, 

флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания Красного Креста. 

Особенности волонтерской деятельно-

сти. Волонтерство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в Между-

народного Комитета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 

именно этой организации можно считать началом волонтерского 

движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей волон-

терской деятельности. 
Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон страны Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие во вступительной беседе о значении слова 
«конституция» и о жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение 

прав или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время ко-

торой каждый школьник продолжает предложение «Нужно знать 

Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной от-

ветственности 
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Герои нашего времени Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме 

тех, кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 
Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных наро-

дов России 

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. Ново-

годние приметы. 

Различные традиции встречи Но-

вого года у разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, 

которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о матери-

альных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы изменить 

в себе в Новом году? 
Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

 

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки». 

Налоговая грамотность Современный человек должен об-

ладать функциональной грамотностью, 

в том числе налоговой. Для чего со-

бирают налоги? Что они обеспечи-

вают для граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого 
гражданина Российской Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 
Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения Ленин-

града от 

фашистской блокады 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. Бло-

кадный паек. Способы выживания ле-

нинградцев. 

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захва-

тить город; почему Ладожское озеро называют дорогой жизни; 

чем стало полное освобождение Ленинграда от фашистской бло-

кады для всей страны, для хода Великой Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном го-

роде. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? Какие обязан-

ности он на себя принимает, какими 

обладает правами? Что дает заключе-

ние союзного договора для госу-

дарств? Союзники России – государ-

ства, которые разделяют и поддержи-

вают наши общие традиционные цен-

ности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и 

поддерживают 
их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 
Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют союз-

ники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия де-

лает для союзников? 
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190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева. 

День российской науки 

Цивилизация без научных достиже-

ний. Научные и технические достиже-

ния в нашей стране. Вклад российских 

ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его дости-

жений для науки. 

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно- тех-

нического прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и технических до-

стижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц опросе «Примеры использования достижений 

науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и ми-

нусы научно-технического прогресса» 

День первооткрывателя Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за ша-

гом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивитель-

ные уголки нашей страны сегодня мо-

жет открыть для себя любой школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; 

за вторую минуту 15 российских рек; за третью 15 названий де-

ревьев, кустарников и цветов, которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географиче-

ского общества о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об уни-

кальных местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они 

продолжают предложения, начало которых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных 

сетях по итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы 

его …»; «Каждый может стать первооткрывателем, потому что 
…». 
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День защитника Отече-

ства. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

День защитника Отечества: исто-

рические традиции. Профессия воен-

ного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие 

со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черномор-

ским флотом (1790—1798); командую-

щего русско-турецкой эскадрой в Сре-

диземном море (1798— 1800), адми-

рала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 

благодарность защитникам Отечества 

Как найти свое место в 

обществе 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим дру-

гом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хоро-

шую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в Рос-

сии. Что нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать настоящим профес-

сионалом. 

Поддержка профессионального само-

определения школьников в России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной са-

мореализации человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной 

жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой школь-

ники обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, как 

найти спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в вы-

боре профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», 

в ходе которой школьники в каждой группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор 

могут входить, например, карточки «умение готовить», «умение 

дружить», «умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и 
т.д. 
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Всемирный фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появ-

ления всемирного фестиваля моло-

дежи и студентов. Фестивали, которые 

проходили в нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фести-

валь молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи 2024 в подроб-

ностях». 

«Первым делом само-

леты». 

О гражданской авиации 

Легендарная история развития рос-

сийской гражданской авиации. Геро-

изм конструкторов, инженеров и лет-

чиков-испытателей первых российских 

самолетов. Мировые рекорды россий-

ских летчиков. 

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, свя-

занные с первыми попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого по-

лета в 1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", 

МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого школь-

ники выполняют некоторые упражнения и задания (например, 

«Компас», «Часы» и др.) которые предлагают современным пи-

лотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», 

в ходе которой подростки рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может реализоваться 
мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 
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Крым. Путь домой Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского полу-

острова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с ис-

пользованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском полуострове? 
Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – приори-

тетное направление в большинстве 

государств мира. Основные 

составляющие здоровья. Современные 

проекты, связанные со 
здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка) 

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у 

детей и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, ак-

робатике, эквилибристике, гимнастике, жонглировании, эксцен-

трике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого школь-

ники разучивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники знако-

мятся великими российскими клоунами (Юрий Никулин, Олег 

Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 
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«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

Главные события в истории поко-

рения космоса. Отечественные космо-

навты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту — многолет-

ний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» - 

героизм персонажей и реальных лю-

дей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о космонавте и сделать сообще-

ние для одноклассников (Герман Титов, Валентина Терешкова, 

Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена 

Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий Соло-

вьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя 

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая Гоголя акту-

альны по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н. 

Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам 

из телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление — спо-

соб позаботиться о сохранности пла-

неты. Экологические проблемы как 

следствия безответственного поведе-

ния человека. 

Соблюдать эко-правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом потребле-

нии. Обсуждение экологических проблем, существующих в Рос-

сии, и роли людей в их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, 

которые легко может соблюдать каждый 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Труд крут История Праздника труда. 
Труд — это право или обязанность 

человека? 

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 
Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции празднования Дня 

Победы. Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления 

праздника День Победы. Участие в беседе о том, что заставляет 

тысячи человек заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать 

День Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного 

полка? 



 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГБОУ Школы № 319 Санкт-Петербурга (далее – программа 

воспитания) основана на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 

Программа воспитания: 

-   предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в Школе; 

-     разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления Школой, в том 

числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

-     реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

-  предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

-   предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 2.3.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ Школе № 319 Санкт-Петербурга 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 ГБОУ Школе № 319 Санкт-Петербурга планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

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. 

 Цель воспитания обучающихся в ГБОУ Школе № 319 Санкт-Петербурга: 

- 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. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ Школе № 319 Санкт-Петербурга: 

-   усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-  формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

-    приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

-     достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС ООО. 

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 ГБОУ Школе № 319 Санкт-Петербурга планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Направления воспитания. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

-        гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры. 

-        патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 



 

 

-        духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

-        эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

-        физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

-        трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

-        экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

-        ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 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 учетом национальной, религиозной принадлежности); 

-        выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

-        выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

-        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 (свое 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 учетом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

-        понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

-        сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 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 учетом 

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 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 2.3.3. Содержательный раздел 



 

 

 Уклад Школы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя 

Российской Федерации Д.А. Соловьева является средней общеобразовательной школой, обучение 

в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование). В Школе реализуются программы по трем 

направлениям: «Спасатель МЧС России», «Юный исследователь», «Юный предприниматель». 

Школа № 319, расположенная в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, была образована 

в 1968 году как восьмилетняя с изучением одного иностранного языка - немецкого. В 1990 году 

школе был присвоен статус средней общеобразовательной, начато преподавание двух иностранных 

языков: немецкого и английского. 1 сентября 2015 школа переехала во вновь построенное здание 

по адресу: 198504 Санкт-Петербург, Петергоф, Бобыльская дорога, корпус 2, литера А. 

Социокультурное окружение школы – Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева и Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус, что способствует планированию и проведению мероприятий военно-патриотического 

воспитания обучающихся школы. В школе обучается большое количество детей из семей 

военнослужащих. В связи с этим постоянно меняется контингент учащихся. Деструктивных 

элементов, негативно влияющих на школьников в месте расположения образовательного 

учреждения, не выявлено. 

Сегодня в школе - 800 обучающихся, 30 классов: 12 классов начальной школы, 15 – основной, 

3 – средней. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- учёт личных интересов и способностей каждого участника воспитательного процесса, 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности; 

- сотрудничество между педагогами и учащимися, между учащимися разного возраста, 

между учащимися и выпускниками школы; 



 

 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

Цель Школы: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

 Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 

- создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ 

«Движение первых»; 

- реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются тематические 

образовательные периоды, в рамках которых проводятся ключевые общешкольные дела. Через них 

осуществляется интеграция учебного и воспитательного процессов. 

- важной чертой каждого тематического периода и большинства дел, используемых для 

воспитания школьников, является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций, детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Наши обучающиеся - активные участники учебно-воспитательного процесса уже на 

протяжении многих лет. В сентябре 2006 года на основе четырехстороннего соглашения между 

администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Муниципальным образованием 

«Город Петергоф», государственным учреждением «17 отряд противопожарной службы по городу 

Санкт-Петербургу» и Санкт-Петербургским государственным университетом противопожарной 

службы МЧС РФ были созданы оборонно-спортивные классы «СПАСАТЕЛЬ» по профилю МЧС 



 

 

РФ. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 6037-р от 

25.12.2015 года «О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга» с 01.01.2016 года в школе №319 Петродворцового района было открыто 

структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей», реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности. 

Основные задачи ОДОД: 

-        пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

-        формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию;  

-        вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;  

-        совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

-        воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 

-        улучшение спортивных достижений обучающихся школы. 

В школе сложилась система традиционных дел и праздников: 

- акции, посвящённые значимым датам страны; 

- День знаний; 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прощание с букварем»; 

- Ежегодный туристско-краеведческий слет кадет школы №319 «Поисково - спасательные 

работы»; 

- Торжественная церемония приведения к торжественной клятве кадет Школы № 319, 

учащихся оборонно-спортивных классов «Спасатель» МЧС России; 

- Торжественные мероприятия «Посвящение в юные предприниматели», «Посвящение в 

юные исследователи»; 

- День самоуправления; 

- Новогодние интерактивные спектакли для младших школьников, подготовленные 

старшеклассниками; 

- Смотр строя и песни в начальной школе; 



 

 

- День семьи «Масленица»; 

- Встречи с ветеранами; 

- Участие в игре «Зарница»; 

- День Героев Отечества; 

- «Последний звонок». 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 

-общероссийское общественно-государственное Движение детей и молодежи «Движение 

первых»; 

- федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

- федеральная программа «Орлята России». 

Традиции школы обеспечивают процесс социализации обучающихся, формирование 

целостного представления о мире и осмыслении своего места в пространстве школы, города, страны 

и мира. 

  

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

 - Муниципальное образование «Город Петергоф» - организация экскурсий; помощь в 

организации и проведении «Торжественной церемонии приведения к торжественной клятве 

кадета»; посещение К/т «Аврора», КЦ «Каскад», Ледового дворца. 

- ГКУ «17-й отряд федеральной противопожарной службы МЧС России по Санкт-Петербургу» - 

сопровождение походов и мероприятий; уроки мужества, встречи с героями; строевая подготовка; 

противопожарная подготовка; строевые смотры. 

- ГКУ «Пожарноспасательный отряд имени князя А.Д.Львова», пос. Стрельна - содействие в 

организации ознакомительных и тематических экскурсий на объекты ГО и ЧС, пожароопасные 

объекты экономики, выставки, музеи. 

- ГБОУ ДОД «Балтийский берег» - организация и проведение Городского Слёта дружин юных 

пожарных; организация и проведение городских соревнований «Пожарный дозор»; «Школа 

выживания. Медикосанитарная подготовка»; «Меткий стрелок»; «Зарница Северо-запада». 

- ГОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф» - организация и проведение районных соревнований «Меткий 

стрелок»; «Смотр строя и песни. Равнение на знамёна»; районного этапа военно-спортивной игры 

«Зарница»; работа на базе школы «Школы здорового образа жизни», спортивной секции по 

рукопашному бою; по спортивному туризму; подготовка к соревнованиям по спортивному 



 

 

ориентированию, скалолазанию; организация и проведение многодневных, в т.ч. лыжных походов 

в другие города. 

- ГОУ ДОД ДДТ «Петергоф» - организация и проведение праздников; творческих конкурсов. 

- ГОУ ДОД ДДТ «Ораниенбаум» - организация и проведение праздников; творческих конкурсов; 

работа на базе школы вокальной; хоровой студии; ансамбля «Веселые нотки». 

- Санкт-Петербургский КК - организация и проведение совместных праздников; вокальной, 

хоровой, танцевальной студии. 

- Санкт-Петербургский Университет технологий управления и экономики - проведение 

совместных мероприятий; помощь в подготовке выпускников к поступлению в Университет; 

методическая помощь, экскурсии, профориентация. 

- ГМЗ «Петергоф» - Детский образовательный проект культурно-исторической и проф. 

направленности «Новая ферма». 

  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

 Модуль «Урочная деятельность». 

 Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

−          максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

−          включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет 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 

внеурочной деятельности (далее – курс ВД), занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ОДОД. 

-        курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: курсы ВД: «Разговоры о важном», 

«Основы духовно-нравственного патриотизма», «Юные экскурсоводы», «МедиаСтарт», 

«Барабанная фиеста», «Азбука безопасности»; 

-        курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению: курсы ВД: «История и культура СПб: по родному краю»; 

-        курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: курсы ВД: «Развитие познавательной деятельности», «Познавательная 

математика», «Билет в будущее», «Олимпионики ОБЖ», «Робототехника», «Клуб настольных 

игр LevelUp», «Юный мастер», «Финансовая грамотность», «Математическая грамотность», 

«Читательская грамотность», «Основы финансовой грамотности», «Клуб премудрых Василис», 

«Территория развития», «Исторический киноклуб»; 

-        курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в 

области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: курсы ВД: 

«Экологичный образ жизни», «Актерское мастерство. База», «Основы валеологии и здорового 

образа жизни»; 

-        курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной 

и спортивной направленности: занятия ОДОД: «Акробатический рок-н-ролл», «Баскетбол», 

«Бильярд-ПУЛ», «Волейбол», «Настольный теннис», «Юный турист», «Общефизическая 

подготовка (кадетские классы)»,  Плавание «Пожарно-прикладной спорт», «Президентские 



 

 

состязания-Подготовка к ГТО», «Спортивно-боевые единоборства», «Спортивные бальные 

танцы», «Спортивный туризм», «Театральная студия «Сцена», «Футбол женский», «Шахматы», 

«Юный спасатель». 

  

Модуль «Классное руководство». 

 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 -        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, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

-        доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, 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 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 предусматривает: 

- 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 –  

акции «Поздравь бабушку и дедушку», «Письмо солдату»; «День Матери», акции «Блокадный 

хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» и др.; 

-      торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в образовательной организации, обществе – Торжественная церемония приведения к 

торжественной клятве кадет Школы № 319 учащихся оборонно-спортивных классов 

«Спасатель» МЧС России, «Посвящение в юные предприниматели», «Посвящение в юные 

исследователи»; 

-        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 – торжественные 

линейки по итогам четверти, года; 



 

 

-        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 – благотворительная акция «Поможем приюту Ковчег»; 

экологические акции "Сдай макулатуру- спаси дерево!" «Школьный двор-чистая страна», 

«Чистый берег», патриотические акции «Свеча памяти», «Окна Победы», «Читаем детям о 

Великой Отечественной войне»; 

-        проводимые для жителей г. Петергофа и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями, 

проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями обучающихся – 

праздничные концерты, посвященные Дню Победы; 

-        разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности – Ежегодный 

туристско-краеведческий слет кадет школы №319 «Поисково - спасательные работы», участие в 

соревнованиях «Школа безопасности», «Зарница»; 

-        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 предусматривает: 

-        общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами Школы; 

-        внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; 

-     экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и другие), 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 другого; 

-        выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 -        оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу государственной 

символикой Российской Федерации, Санкт-Петербурга (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики Санкт-

Петербурга; 

-        организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

-        размещение карт России, Санкт-Петербурга (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, Санкт-Петербурга, 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, Санкт-

Петербурга, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

-        организацию 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 стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 



 

 

педагогов и обучающихся и другие; 

-        разработку и популяризацию символики Школы (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и другие), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

-        подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга в выставочном зале пространства «ЭКСПО»; 

-        поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение территории Школы; 

-        разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-        создание и поддержание в 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; 

-        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 предусматривает: 

-        создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (Родительского комитета школы, Родительского комитета 

классных коллективов, Совета отцов), 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 («Дни открытых дверей»), в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

-        работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

-        проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

-        родительские форумы на официальном сайте Школы в Интернете, интернет-сообщества 

«Город 319» в социальной сети «Вконтакте», группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

-        участие родителей 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» 

-        организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы; 

Модуль «Самоуправление». 

 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривает: 

-        организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Ученический совет, 

включающий в себя по одному представителю от каждого класса, начиная со 2-го, Совет 

командиров кадетских классов), избранных обучающимися; 

-        представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления Школой; 

-        защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

-        участие представителей органов Ученического совета, Совета командиров кадетских 

классов в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 



 

 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в Школе. 

  

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

-        организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

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 Школе 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 Школе 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 ОВЗ и другие). 

  

Модуль «Социальное партнёрство». 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

-        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 Школы, г. Петергофа, г. Санкт-Петербурга, 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. 

Социальными партнерами ГБОУ Школы № 319 Санкт- Петербурга являются: 

Социальный партнер Содержание совместной деятельности 

Муниципальное образование 

«Город Петергоф» 

организация экскурсий; помощь в организации и 

проведении «Торжественной церемонии приведения к 

торжественной клятве кадета»; посещение к/т «Аврора», 

КЦ «Каскад», Ледового дворца. 

ГКУ «17-й отряд федеральной 

противопожарной службы МЧС 

России по Санкт-Петербургу» 

сопровождение походов и мероприятий; уроки 

мужества, встречи с героями; строевая подготовка; 

противопожарная подготовка; строевые смотры. 



 

 

ГКУ «Пожарноспасательный 

отряд имени князя А.Д. Львова», 

пос. Стрельна 

содействие в организации ознакомительных и 

тематических экскурсий на объекты ГО и ЧС, 

пожароопасные объекты экономики, выставки, музеи. 

ГБОУ ДОД «Балтийский берег» организация и проведение Городского Слёта дружин 

юных пожарных; организация и проведение городских 

соревнований «Пожарный дозор»; «Школа выживания. 

Медико-санитарная подготовка»; «Меткий стрелок»; 

«Зарница Северо-запада». 

ГОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф» организация и проведение районных соревнований 

«Меткий стрелок»; «Смотр строя и песни. Равнение на 

знамёна»; районного этапа военно-спортивной игры 

«Зарница»; работа на базе школы «Школы здорового 

образа жизни», спортивной секции по рукопашному бою; 

по спортивному туризму; подготовка к соревнованиям по 

спортивному ориентированию, скалолазанию; 

организация и проведение многодневных, в т.ч. лыжных 

походов в другие города. 

ГОУ ДОД ДДТ «Петергоф» организация и проведение праздников; творческих 

конкурсов. 

ГОУ ДОД ДДТ «Ораниенбаум» организация и проведение праздников; творческих 

конкурсов; работа на базе школы вокальной; хоровой 

студии; ансамбля «Веселые нотки». 

Санкт-Петербургский Кадетский 

корпус 

организация и проведение совместных праздников; 

вокальной, хоровой, танцевальной студии. 

Санкт-Петербургский 

Университет технологий 

управления и экономики 

проведение совместных мероприятий; помощь в 

подготовке выпускников к поступлению в Университет; 

методическая помощь, экскурсии, профориентация. 

ГМЗ «Петергоф» детский образовательный проект культурно-

исторической и проф. направленности «Новая ферма». 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 

предусматривает: 



 

 

-        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. 

  

2.3.4. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

Школы: 

Должность Кол-во Функционал 



 

 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель 

директора по ВР 

  

1 

  

Организует воспитательную работу в Школе: 

анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной службой 

медиации. 

Курирует деятельность Ученического совета, 

Совета командиров кадетских классов. 

Курирует деятельность Ученического совета, 

Совета командиров кадетских классов. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. 

  



 

 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку ИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Контролирует организацию питания в 

Школе. 

Педагог-психолог 2 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. Сопровождение 

учащихся с ОВЗ. 

Педагог-

организатор 

  

3 Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии 

РДДМ. Вовлекает обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в программы различные 

мероприятия. 



 

 

Педагог-

дополнительного 

образования 

7 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Вовлекает обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в программы 

дополнительного образования. 

Классный 

руководитель 

30 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива. 

Учитель-

предметник 

46 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений и НКО, деятельность 

которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, вовлечение детей и 

молодежи в общественно полезную деятельность. 

Организует деятельность по созданию 

социальных инициатив учащихся Школы, 

осуществляет сопровождения детских 

социальных проектов. Организует 

взаимодействие с заинтересованными 

общественными организациями по 

предупреждению негативного и противоправного 

поведения обучающихся. 

Методист по 

общему 

образованию 

1 Организует обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

воспитания и социализации. 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

1 

1 

Проводит индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, консультации родителей 

(законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 



 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

Документ Ссылка на документ 

Положение о психолого-педагогической и 

социальной помощи 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2019/04/polozh_psiholog_soc_po

mosh.pdf 

Положение о службе психолого-

социального сопровождения обучающихся 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2019/04/pdf560.pdf 

  

Положение о Совете профилактики 

правонарушений среди учащихся школы 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2019/04/pdf562.pdf 

  

Положение об общешкольном 

родительском комитете – Совете родителей 

школы №319 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2023/06/pol_sovet-1-4_2022.pdf 

  

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся школы №319 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2019/04/pravilarasporydka2-.pdf 

  

Положение о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся школы №319 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/04/%D1%88%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D

1%8F-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf 

  

https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/polozh_psiholog_soc_pomosh.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/polozh_psiholog_soc_pomosh.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/polozh_psiholog_soc_pomosh.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/pdf560.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/pdf560.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/pdf562.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/pdf562.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/06/pol_sovet-1-4_2022.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/06/pol_sovet-1-4_2022.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/pravilarasporydka2-.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/pravilarasporydka2-.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/04/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/04/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/04/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/04/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/04/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/04/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


 

 

Положение о Совете командиров 

кадетских классов Школы №319 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-

%D0%BE-

%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82

%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B

D%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-

%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf 

  

  

Положение о видах и условиях поощрений 

обучающихся 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-

%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85

.pdf 

  

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8

1%D1%81%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE-

%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83

%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%B2-

%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83

-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82

%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B

C%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-

%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf 

  

https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9A%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2023.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9F%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf


 

 

Положение о классном руководстве https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/http-xn-

319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-

organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%

d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-

%d0%b8-

%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1

%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/ 

  

Календарные планы воспитательной 

работы по уровням образования 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8

%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d

0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-

%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1

%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c

%d0%bd%d0%be%d0%b9-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1

%8b/ 

  

План работы социально-психологической 

службы 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/http-xn-319-

5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-

organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%

d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%

b5-

%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0

%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd

%d0%b8%d0%b5-

%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1

%85%d1%81%d1%8f/ 

  

Положение о структурном подразделении 

ОДОД 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2023/05/%D0%BF%D0%BE%D

0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5-

%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4-c.pdf 

https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/http-xn-319-5cd3cgu2f-xn-p1ai-svedeniya-ob-obrlnoj-organizacii/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f/
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4-c.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4-c.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4-c.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4-c.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2023/05/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4-c.pdf


 

 

  

Положение об организации питания 

обучающихся 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D

0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B

8%D0%B8-

%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F-2021-

%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf 

  

Положение о родительском контроле 

организации и качества горячего питания 

https://xn--319-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/01/%D1%80%D0%BE%D0

%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D

1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C..pdf 

  

  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия. 

При необходимости, обучение осуществляется индивидуально на 

https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C..pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C..pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C..pdf
https://школа319.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C..pdf


 

 

дому. 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Обеспечено социально-психологическое сопровождение. 

Организована педагогическая поддержка. 

Проводятся консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Проводятся коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Оказывается помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Проводятся консультации педагога-психолога. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

−         налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

−         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 

педагогический коллектив ориентируется на: 

−            формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

−            создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 



 

 

−            личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

  

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 артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

−    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 т. п.; 

−    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, их 

статусных представителей; 

−    дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 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 Школе воспитательных дел, 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 партнеров, их статус, акции, деятельность организуются в соответствии с 

укладом Школы, целью, задачами, традициями воспитания, согласовываются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

Школе. 

Анализ воспитательного процесса. 

  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе 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, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 



 

 

−   распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации, и саморазвития. 

  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

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 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, которое осуществляется в 

течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и 

в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. По 

результатам педагогического наблюдения в конце учебного года проводится мониторинг уровня 

сформированности личностных результатов обучающихся по направлениям воспитательной 

деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС ООО. Полученные результаты 

анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного года, по наиболее проблемным 

направлениям воспитания планируется работа, направленная на повышение эффективности 

воспитательных воздействий.  

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд психологических 

исследований личностных результатов обучающихся, результаты которых также учитываются при 

анализе воспитательного процесса:  

  

Процедура Диагностический 

инструментарий 

Класс Сроки проведения 
 

Оценка 

мотивации 

обучения 

школьников 

Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников Н.В. 

Калининой, М.И. 

5 класс Конец октября-

начало ноября (после 

адаптационного 

периода) 

 



 

 

Оценка 

уровня развития 

самооценки и 

притязания 

Лукьяновой 

Методика 

исследования самооценки 

и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн (в 

интерпретации Прихожан 

А.М.) 

5 класс 

7 класс 

  

Сентябрь-октябрь 

Конец октября-

начало ноября (после  

адаптационного 

периода) 

 

 

 

 

    6 класс   

Сентябрь-октябрь 

 

7 класс Ноябрь 
 

  

Оценка 

ценностных 

ориентаций 

  

Методика 

исследования ценностных 

ориентаций П. В. 

Степанова, Д. В. 

Григорьева, И. В. 

Кулешовой 

6 класс 

  

  

Ноябрь-декабрь 

 

  

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 

ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

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 в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе при помощи 

советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, классными руководителями с привлечением родительских активов класса, 

Родительского совета школы. 



 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников является анкетирование обучающихся, родителей и 

педагогов с использованием онлайн-сервисов (приложение 2). Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

−    реализация 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 партнерства; 

−    деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу в течение следующего учебного года. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе совместно с советником директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

  

  



 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

 

Цель программы коррекционной работы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 



 

 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

1. Направления деятельности 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ОВЗ, включая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения ООП ООО 

 

Подготовительный этап 

 Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы; 

 Анализ состава детей с ОВЗ в школе, их особых образовательных потребностей; 

 Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ. 

Основной этап 

 Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; 



 

 

 Раскрываются направления коррекционной работы; 

 Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы; 

 Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР; 

 Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к ПКР. 

Заключительный этап 

 Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка; 

 Проводится обсуждение хода реализации программы на школьных психолого- 

педагогических консилиумах (ППк), методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

 Принимается итоговое решение.Реализация ПКР осуществляется службой комплексного 

психолого-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, социальным педагогом), 

регламентируется локальными нормативными актами школы, ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочное время. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является школьный 

психолого-педагогический консилиум (ППк), деятельность которого регламентирована 

положением, разработанным школой самостоятельно,  и утверждается локальным актом. 

 

Психологическое сопровождение 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 

 

Направле

ния 

психологическог

о сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 



 

 

Диагност

ическа я работа 

1. Первичная 

диагностика для 

выявления 

детей, особо 

нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 

2. Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ,  

  детей- 

инвалидов с 

 целью 

определения уровня 

и особенностей 

эмоционально- 

волевой  

  

 и 

личностной

 сферы, уровня 

сформированн

ости УУД. 

Наблюдение 

Психологическое 

обследование. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с 

педагогами 

Анкетирование 

учащихся, наблюдение

 во время 

занятий. 

Составление 

индивидуальной

 карты развития. 

Беседа с 

родителями. Посещение 

семьи, составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

психологической помощи. 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ. 

 

Получение 

объективной информации 

 об организованности 

ребенка, умении

 учиться, 

особенности

 личности, уровне 

сформированности УУД. 

 

Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 

Коррекци

онно- 

развивающая 

работа 

Психологичес

кое сопровождение 

детей с 

Разработка и 

осуществление 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

 ограниченным

и возможностями 

здоровья. 

 

Развитие 

 и коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

учащихся. 

развивающих 

программ. 

 

Формирование 

групп для коррекционной 

работы. 

 

Составление 

расписания занятий. 

 

 

Формировани

е навыков 

социализации 

 и расширение 

социального 

взаимодействия

 со 

сверстниками. 

Проведение 

коррекционных занятий 

(индивидуальных и

 в мини-группах) 

 

Отслеживание 

динамки развития

 ребенка 

(проведение 

диагностического 

среза, обсуждение на 

шПМПк) 



 

 

Консульта

тивна я работа 

Психологичес

кие консультации 

педагогов, 

администраци

и и 

других 

специалистов, 

родителей 

Психологические 

консультации педагогов, 

администрации и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

  Индивидуальные 

консультации. 

Групповые 

консультации. 

 

Информа

ционно 

- 

просветит

ельск ая 

Психологичес

кое просвещение 

родителей, 

педагогов по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей 

школьного 

возраста. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. Чтение 

лекций 

Выступление на 

методических 

объединениях 

учителей 5-9 классов, 

педсоветах. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

1.Связь психолога с медицинским работником 

Психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными медицинского 

обследования учащихся для уточнения этиологии и характера психологических нарушений с 

целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним,  

соответствующего тому или иному нарушению. 

2.Связь психолога с родителями 

Работа психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения 

к ребенку в домашней обстановке и помощь в решении возникших трудностей. 

3.Контакт психолога с учителями 

Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. Психолог: 

- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка; 

- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих при 

общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения психического 

равновесия; 

- обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, исключению 

оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», исключению 

угроз и приказов, работе с интонацией; 

- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление интересов, 

ребѐнка, включение ребѐнка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.) 

- отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую игру; 

- формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам убеждения и 

поощрения. 

 

Социально - педагогическое сопровождение 



 

 

Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социум. 

 

 

Направлен

ия социально- 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности

ческая работа 

1. Выявление детей 

«группы 

риска» 

 

2. Сбор

 сведений

 о семьи 

 

3. Обработка 

информации и 

выбор методов и 

форм работы 

Наблюдение. 

Беседы с 

педагогами и 

родителями. 

Беседы,

 анкетирование, 

тестирование учащихся. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Обсуждение сети 

взаимодействия 

1. Создание банка данных 

обучающихся «группы 

риска». 

 

2. Формирование социального 

паспорта в ОУ 

 

3. Формирование 

комплексного подхода 

Коррекцио

нно- развивающая 

работа 

1. Обеспечение 

социально- 

педагогическо

е сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

2. Составление 

перспективного и 

календарно- 

тематического 

планирования 

Формирование 

списков детей с ОВЗ. 

Введение 

индивидуальных карт 

 

Проведение 

профилактических бесед 

социально- 

средовой,

 социально- 

бытовой адаптации. 

Отслеживание 

учебной деятельности 

детей с  ОВЗ (выработка 

единых педагогических 

требований). 

Вовлечение детей 

в общественную и 

досуговую жизнь ОУ. 

 

Отслеживание 

динамики

 развития ребенка 

Позитивная

 динамика 

развиваемых параметров 



 

 

Консульта

тивная работа 

  

Консультиров

ание педагогов и 

других 

специалистов 

по вопросам 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

 

Реализация 

мероприятий 

социальной и 

правовой 

направленности 

Социально- 

Педагогическое 

консультации педагогов 

и других специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Организация 

консультаций для детей и 

членов их семей. 

Оказание 

реальной социальной 

помощи и поддержки. 

Соблюдение прав 

ребенка, правовое 

консультирование. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и социализации 

ребенка. 

Информац

ионно- 

просветительска я 

Просвещение 

педагогов и 

других специалистов 

по вопросам защиты 

прав учащихся, 

охрану их жизни и 

здоровья, 

соблюдение 

их интересов; 

создание для 

школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

Выступление на 

методических 

объединениях, 

педсоветах. 

 

Ходатайства в 

различные организации. 

 

Организация 

каникулярного отдыха, 

медицинского 

обследования, 

санаторно- курортного 

лечения. 

Повышение 

социально- 

педагогической 

компетенции педагогов по 

вопросам защиты прав 

учащихся, охраны их жизни 

и здоровья, соблюдения их 

интересов; создания для 

школьников комфортной и 

безопасной образовательной 

среды. 

 

1. Контакт социального педагога с медицинским работником 

Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, 

знакомится с данными медицинского обследования учащихся «группы риска» для уточнения 

этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее правильного и 

эффективного коррекционного подхода к ним. 

2. Связь социального педагога с родителями 

Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления 

доброжелательного личного контакта, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в 

воспитательную работу с детьми, социально-правовой компетентности взрослых, в процессе 

которой предполагается организация социально защищенной личности и помощь в решении 

возникших трудностей. 

3. Контакт социального педагога с учителями 

Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного контакта. 

Социальный педагог: 

- информирует учителей о трудностях ребѐнка и его семьи; 

-дает характеристику жилищно-бытовых условий; 

-рекомендует методы и формы работы. 

 



 

 

Педагогическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы способствующих успешному 

овладению содержанием федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Направлен

ия 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности

ческая работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностическ

ого минимума. 

2. Определение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

детей- инвалидов 

Наблюдение, 

беседа с родителями, 

 

изучение

 медицинской 

документации, 

 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога логопеда, 

медицинского 

работника; 

 

изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка; 

 

1. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого развития, 

познавательных 

процессов, эмоционально – 

личностной сферы. 

 

Разработка 

а) индивидуальной 

образовательной 

программы 

б) воспитательной 

программы работы с 

классом и индивидуальной 

воспитательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов. 



 

 

Коррекцио

нно- развивающая 

работа 

1.

 Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с

 учѐтом 

особенностей 

психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных 

возможностей детей (в 

соответствии  с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной адаптации 

детей  с 

ограниченным

и возможностями 

здоровья. 

3. Создание 

условий для

 развития 

сохранных функций; 

Ежедневное 

наблюдение за 

учащимися в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами 

школы (психологом, 

логопедом, медицинским 

и социальным 

работниками); 

 

Заполнение «карт 

развития»; 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника; 

 

1. Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития. 

 

2. Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

 

3. Овладение программой 

согласно ФГОС. 



 

 

 формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

4. Повышение 

 уровня общего

 развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

 развитии 

познавательно

й и 

эмоционально- 

личностной сферы. 

5. Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание 

 умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

Консульта

тивная работа 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

1. Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

2. Проведение 

родительских 

собраний 

Включение 

родителей в процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

Информац

ионно- 

просветительска я 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с родителями: 

- проведение 

родительских 

собраний, 

- лекции для родителей. 

Повышение 

компетенции родителей в 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

 

Медицинское сопровождение 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется медицинским 



 

 

работником школы (на основе договора на оказание медицинских услуг с Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №122») 

Участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проведении консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

3. Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности, внеучебной (внеурочной 

деятельности и деятельности на основе сетевого взаимодействия), семейной деятельности. 

Коррекционная работа в разных организационных формах представлена в виде схемы. 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы (ООП). 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

рабочим программам внеурочной деятельности и адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ. 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях направлена на 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных). 

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а 

также поддержкой тьютора школы. 

Механизмом реализации коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных специалистов 

школы, осуществляющих образовательную деятельность, в сетевом взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования и другими ведомствами. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- Комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

4. Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

 психолого-педагогическое обеспечение (психологическое, социально- педагогическое, 

педагогическое сопровождение); 

 программно - методическое обеспечение (рабочие программы по учебным предметам, 

коррекционно-развивающего обучения, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, методические рекомендации с учетом специфики нарушений развития 

учащихся; 

 информационное обеспечение (сайт школы, «Параграф» и другие ресурсы); 

 программы внеурочной деятельности: Территория развития 8-9 классы, 5-7 классы; 

Познавательная математика 5 класс (ОВЗ), Развитие познавательной деятельности 5В, 



 

 

9В, Русский язык ОВЗ 8В класс. 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с разными нарушениями (ОВЗ). В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. Коррекционная работа отражает каждую группу результатов: 

- личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.); 

- предметные результаты – овладение содержанием основной образовательной программы ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

детей с ОВЗ; 

- метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

  



 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план. 

Учебный план основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школаы№319 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева (далее - учебный 

план) для 8-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №319 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя 

Российской федерации Д.А. Соловьева начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 8-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 8 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, для 

учащихся 9 классов – по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 8 классе – 33 

часов, в 9 классе – 36 часов. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя 

Российской Федерации Д.А. Соловьева языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика осуществляется деление учащихся 

на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит в последней четверти. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации».  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 



 

 

 

Учебный план 5-х – 9-х классов для 8а, 9а классов («Юный спасатель МЧС»  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всег

о V 
V

I 

V

II 

VI

II 

I

X 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   1 1 2 

 Итого: 27 
2

9 

3

0 
32 

3

2 
150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1     1 

Технология  Черчение      1 1 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1   1 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1    2 

Алгебра     1 1 2 

Информатика    1  1 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика     1 1 

Итого: 2 1 2 1 4 10 



 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе  
29 

3

0 

3

2 
33  124 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
    

3

6 
36 

Количество часов внеурочной деятельности 10 
1

0 

1

0 
10 

1

0 
50 

Совокупная нагрузка 39 
4

0 

4

2 
43 

4

7 
210 

 

Учебный план 5-х – 9-х классов для 8б, 9б классов («Юный предприниматель»)  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всег

о V 
V

I 

V

II 

VI

II 

I

X 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   1 1 2 

 Итого: 27 
2

9 

3

0 
32 

3

2 
150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1     1 

Технология  Черчение      1 1 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1   1 



 

 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1    2 

Алгебра     1 1 2 

Информатика    1  1 2 

Иностранные языки Английский язык     1 1 

Итого: 2 1 2 1 4 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе  
29 

3

0 

3

2 
33  124 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
    

3

6 
36 

Количество часов внеурочной деятельности 10 
1

0 

1

0 
10 

1

0 
50 

Совокупная нагрузка 39 
4

0 

4

2 
43 

4

6 
210 

 

Учебный план 8-х – 9-х классов для 8в, 9в классов («Юный исследователь»)  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всег

о V 
V

I 

V

II 

VI

II 

I

X 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   1 1 2 

 Итого: 27 
2

9 

3

0 
32 

3

2 
150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1     1 

Технология  Черчение      1 1 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1   1 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1    2 

Алгебра     1 1 2 

Информатика    1  1 2 

Естественно-

научные предметы 
Химия     1 1 

Итого: 2 1 2 1 4 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе  
29 

3

0 

3

2 
33  124 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
    

3

6 
36 

Количество часов внеурочной деятельности 10 
1

0 

1

0 
10 

1

0 
50 

Совокупная нагрузка 39 
4

0 

4

2 
43 

4

6 
210 

 

3.1.1.Календарный учебный график. 

 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Для 9 классов окончание 

учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой ат-

тестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не ме-

нее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель (для 8-9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 8-9 клас-

сов), III четверть - 11 учебных недель (для 8-9 классов), IV четверть - 7 учебных недель (для 8-9 

классов). 

1 четверть – с 01.09 по 27.10.2023 

2 четверть – с 06.11 по 29.12.2023 

3 четверть – с 08.01 по 22.03.2024 

4 четверть – с 01.04 по 26.05.2024 (для 9х классов – в соответствии с расписанием ГИА) 

Продолжительность каникул составляет: 

Осенние каникулы: с 28.10 по 05.11.2023 – 9 дней 



 

 

Зимние каникулы: с 30.12 по 07.01.2024 – 9 дней 

Весенние каникулы: с 23.03 по 31.03.2024 – 9 дней 

Летние каникулы: с 27.05 по 31.08.2024 – 14 недель 

Праздничные дни у 5-8 классов: 06.11.2023, 08.01.2024, 23.02.2024, 08.03.2024, 29.04.2024 – 

01.05.2024, 09.05.2024-10.05.2024. 

 

Праздничные дни у 9х классов: 06.11.2023, 08.01.2024, 23.02.2024, 08.03.2024, 30.04.2024-

01.05.2024, 09.05.2024-10.05.2024 

 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Расписание звонков 

 

Расписание звонков для 1 урок 9.00- 9.45 

8 – 9 класса 2 урок 9.55- 10.40 
 3 урок 11.00- 11.45 
 4 урок 12.00- 12.45 
 5 урок 13.05- 13.50 
 6 урок 14.00- 14.45 
 7 урок 14.55- 15.40 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна состав-

лять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормати-

вами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 8-9- не более 7 уроков (не более 6 уроков для обучающихся с ОВЗ). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (допол-

нительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительно-

стью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график ГБОУ школы№319 Санкт-Петербурга составлен с учётом мне-

ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Отделение дополнительного образования детей (далее ОДОД). 

ОДОД Школы № 319 реализует дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

В 2023-2024 учебном году запланирована реализация программ физкультурно-спортивной 

и эстетической направленности. 

Учебный период освоения программ в ОДОД начинается 01 сентября 2023, заканчивается 24 



 

 

мая 2023. 

Продолжительность учебного года - 36 недель. 

В воскресные и праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий 

учебных групп и перспективным планом мероприятий образовательного учреждения и ОДОД. 

Режим работы ОДОД с 25 мая по 31 августа определяется администрацией 

образовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 8 классов в проводится в рамках учебного года в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга по 

общеобразовательным предметам учебного плана в письменной форме с 01.04 по 17.05.2023 для 

8 классов. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Основной формой ГИА по образовательным программам основного общего 

образования является основной государственный экзамен (ОГЭ). Единое расписание и 

продолжительность проведения ОГЭ по каждому учебному предмету ежегодно устанавливает 

соответствующий Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Родительские собрания 

 Общешкольные родительские собрания:  

07 сентября 2023 года в 18.30 

07 декабря 2023 года в 18.30 

15 февраля 2024 года в 18.30 

02 мая 2024 года в 18.30 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (лич-

ностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобра-

зовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для реализации планируемых результатов ООП ООО;  

  создание благоприятных условий для развития, учет возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся, в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для поддержания трех направлений: «Юный спасатель» (оборонно-спортив-

ное), «Юный предприниматель» (социально-экономическое), «Юный исследователь» (естествен-

нонаучное); 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свобод-

ное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятель-

ность, реализацию добровольческих инициатив. 



 

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном взаимо-

действии с социумом. 

2.Выявление и поддержка интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность. 

3.Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Формирование функциональной грамотности. 

6.Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы 

время. 

7.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

8.Организация информационной поддержки обучающихся. 

9.Вовлечение обучающихся в проектную деятельность. 

10.Создание условий для ранней профориентации учащихся. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы №319 Санкт-Петербурга представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных пред-

метов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образова-

тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, ма-

тематической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапред-

метные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию про-

ектной и исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную де-

ятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпри-

нимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций до-

полнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров в профессионально-производственном окружении; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных меропри-

ятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объедине-

ниях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 



 

 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростко-

вых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятель-

ности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реали-

зации образовательной программы и другие); 

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обуча-

ющихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педаго-

гов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, без-

опасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилак-

тики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей 

средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие до-

ступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основой для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования - 1750 часов, 

в год - 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обу-

чающимися учебного плана - 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается пе-

ренос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды кани-

кул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реа-

лизовываться в рамках тематических программ (в походах, поездках и экскурсиях). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой 

и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образо-

вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия предусматривается от 

2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе или об-

щешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической под-

держки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводиться 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 при-

роде 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 обу-

чающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современ-

ной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 



 

 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отноше-

нием к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в ГБОУ школе №319 Санкт-Петербурга реализовывается различные 

модели плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, ко-

гда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организа-

ционному обеспечению учебной деятельности. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учиты-

вает: 

1.особенности ГБОУ Школы №319 Санкт-Петербурга; 

2.результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудно-

сти их учебной деятельности; 

3.возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

4.особенности информационно-образовательной среды образовательной организации. 

В 8-9 классах реализуются три направления по программам: «Юный спасатель» (8а, 9а), 

«Юный предприниматель» (8б, 9б) и «Юный исследователь» (8в, 9в). Внеурочная деятельность 

направлена на поддержание этих направлений. Кадетское направление представлено такими кур-

сами внеурочной деятельности как «Школа юного медика», «Олимпионики ОБЖ», «Барабанная фи-

еста». Направление «Юный предприниматель» представлено курсом внеурочной деятельности - 

«Финансовая грамотность». Естественнонаучное направление программы «Юный исследователь» 

поддерживается такими курсами, как «Робототехника», «Клуб «Юный химик». 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

3) обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность); 

4) переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 

том числе экспедиции, практики); 

5) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

6) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии. 

2. Ученические сообщества. 

3. Конференции. 

4. Олимпиады. 

5. Соревнования. 

6. Конкурсы. 

7. Фестивали. 

8. Поисковые и научные исследования. 

9. Общественно-полезные практики. 

10.Студии. 

11.Клубы. 

12.Тематические классные часы. 

13.Беседы, дискуссии. 



 

 

14.Деловые игры. 

15.Игры. 

 Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художествен-

ных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образова-

ния, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. 

ГБОУ Школа №319 Санкт-Петербурга не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: концертные залы, 

театры, предприятия, университеты и музеи Санкт-Петербурга. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руково-

дитель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с Положением 

ГБОУ Школы №319 Санкт-Петербурга о рабочей программе.  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности в формах, отличных от классно-урочной на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного образования. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли по-

вышение квалификации по реализации ФГОС основного общего образования. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, веду-

щими занятия, в электронном журнале в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий вне-

урочной деятельности и учет посещения дополнительных занятий в школе, организациях дополни-

тельного образования, спортивных школах и др., осуществляется классными руководителями. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за 

организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образователь-

ной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

 



 

 

 

    Направления Название курса внеурочной деятельности 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

1 

Разговоры о важном Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 

2 

 внеурочную деятельность по учебным пред-

метам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающие углублен-

ное изучение учебных предметов, с целью удовлетво-

рения различных интересов обучающихся, потребно-

стей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, осо-

бые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Робототехника 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Вероятность и статистика 

 

Развитие познавательной деятельности 

Теория и практика основ информатики 

Трудности русского языка 

Экзамен на 5 

3

33 

внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, мате-

матической, естественнонаучной, финансовой) обуча-

ющихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и ис-

следовательской деятельности); 

Мой проект 1 1 

 

1 

1  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Финансовая грамотность 

 

Математическая грамотность 

4 

внеурочную деятельность по развитию лич-

ности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации 

Олимпионики ОБЖ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 



 

 

обучающихся, в том числе одаренных, через организа-

цию социальных практик (в том числе волонтерство), 

включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, развитие глобальных компе-

тенций, формирование предпринимательских навы-

ков, практическую подготовку, использование воз-

можностей организаций дополнительного образова-

ния, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессионально-производ-

ственном окружении; 

Билет в будущее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

Клуб «Юный мастер» 

 

Школа юного медика 

 

5 

внеурочную деятельность, направленную на 

реализацию комплекса воспитательных мероприя-

тий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с уче-

том историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

Литературный Петербург  

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

1 

1  

 

 

1 История в лицах 

Барабанная фиеста 

6 

внеурочную деятельность по организации дея-

тельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разно-

возрастных объединений по интересам, клубов; дет-

ских, подростковых и юношеских общественных объ-

единений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную 

на организационное обеспечение учебной деятельно-

сти (организационные собрания, взаимодействие с ро-

дителями по обеспечению успешной реализации обра-

зовательной программы и другие); 

Клуб настольных игр LevelUp  2 2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Клуб любителей английского языка 

МОЗГ 

Клуб юного химика 



 

 

7 

 внеурочную деятельность, направленную на 

организацию педагогической поддержки обучаю-

щихся (проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-пси-

хологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия обучающихся в простран-

стве общеобразовательной школы (безопасности жизни 

и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспе-

ваемости, профилактики различных рисков, возникаю-

щих в процессе взаимодействия школьника с окружаю-

щей средой, социальной защиты учащихся). 

Шаг в медицину 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

Территория развития 

Русский язык без пробелов 

От слова к предложению, от предложения к 

тексту 

Занимательный русский язык 

 

Общий физический практикум 

Биологи. В мире клеток и тканей 

 

 ИТОГО: 10 10 10 10 10 10 

 
 



 

 

3.1.3. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ Школы № 319 Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2023 год - Год педагога и наставника 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Модуль «Урочная деятельность» 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы. 

5-7 Август Классные  

руководители  

2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Учителя-

предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Учителя-

предметники 

4.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Учителя-

предметники 

5.  220 лет со дня рождения Ф. 

Тютчева. 

5-7 05.12 Классные  

руководители 

6.  Международная 

просветительско-патриотическая 

акция «Диктант Победы». 

5-7 Апрель Классные  

руководители 

7.  95 лет со дня рождения Евгения 

Светланова, советского дирижера, 

композитора. 

5-7 6.09 Учитель музыки 

8.  Международный день музыки. 5-7 01.10 Учитель музыки 

9.  180 лет со дня рождения Г.И. 

Успенского.  

5-7 25.10 Классные  

руководители 



 

 

10.  445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля.  

5-7 01.11 Классные  

руководители   

11.  205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева.  

5-7 09.11 Классные  

руководители 

12.  

 

135 лет со дня рождения А.Н. 

Туполева, советского 

авиаконструктора. 

5-7 10.11 Классные  

Руководители 

13.  110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского писателя. 

5-7 30.11 Классные  

Руководители 

14.  День прав человека.  5-7 10.12 Классные  

Руководители 

15.  120 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова). 

5-7 22.01 Классные  

Руководители 

16.  

 

145 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова. 

5-7 27.12 Классные  

Руководители 

17.  День памяти А.С. Пушкина. 5-7 10.02 Классные  

Руководители 

18.  100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, кавалера ордена 

Ленина Александра Матвеевича 

Матросова. 

5-7 05.02 Классные  

Руководители 

19.  190 лет со дня рождения русского 

химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева.  

5-7 08.02 Классные  

руководители 

20.  90 лет со дня рождения 

российского композитора Евгения 

Павловича Крылатова. 

5-7 23.02 Учитель музыки 

21.  190 лет со дня рождения русского 

мецената, собирателя живописи 

Сергея Михайловича Третьякова. 

5-7 03.03 Учитель 

изобразительного 

искусства 

22.  90 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

5-7 09.03 Классные  

Руководители 

23.  Международный день 

памятников и исторических мест 

5-7 18.04 Классные  

Руководители 

24.  Всемирный день Земли. 5-7 22.04 Классные  

Руководители 

25.  День славянской письменности и 

культуры. 

5-7 24.05 Классные  

руководители 



 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

№ Название курса/программы, 

занятий 

Классы Кол-во 

часов в неделю 

Педагог 

1.  Программа курса «Разговоры о 

важном». 

5-7 1 Классные  

руководители 

2.  Программа «Билет в будущее» 6-7 1 Зам. директора 

по ВР 

3.  Классные мероприятия, согласно 

плану воспитательной работы 

классного руководителя, основные 

школьные дела. 

5-7 1 Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  День знаний. 5-7 01.09 Классные  

руководители  

2.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

5-7 Еженедельно 

по  

понедельникам 

Классные  

руководители 

3.  Классный час «День 

окончания Второй мировой 

войны». 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

5-7 04.09 Классные  

руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-7 11-16.09 Классные  

руководители 

5.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

5-7 02-07.10 Классные  

руководители 

6.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

5-7 09-14.10 Классные  

руководители 

7.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

5-7 16-21.10 Классные  

руководители 

8.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

5-7 13-18.11 Классные  

руководители 

9.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лёд!». 

5-7 20-25.11 Классные  

руководители 



 

 

10.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню матери 

5-7 20-25.11 Классные  

руководители 

11.  Классный час, посвященный 

Дню Неизвестного солдата. 

5-7 27.11 – 01.12 Классные  

руководители 

12.  Классные мероприятия «Мир 

моих увлечений». 

5-7 15-20.01 Классные  

руководители 

13.  Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда. 

5-7 22-27.01 Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

5-7 19-23.02 Классные  

руководители 

15.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

5-7 04-09.03 Классные  

руководители 

16.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

5-7 08-13.04 Классные  

руководители 

17.  Классный час, посвященный 

Дню пожарной охраны. 

5-7 22-30.04 Классные  

руководители 

18.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

5-7 08-13.04 Классные  

руководители 

19.  Классный час, посвященный 79-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5-7 06-08.05 Классные  

руководители 

20.  Организация и проведение 

классных мероприятий с 

учащимися согласно плану ВР с 

классом. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

21.  Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание 

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе. 

5-7 Согласно 

плану  

«Основные 

школьные дела» 

Классные  

руководители 

22.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь 

в подготовке. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

23.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

24.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 



 

 

создание в классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

25.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

26.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

27.  Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся через педагогическое 

наблюдение, создание ситуаций 

ценностного выбора. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

28.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

5-7 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

29.  Работа с обучающимися класса 

по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

30.  Педагогическая поддержка 

особых категорий обучающихся 

(учащихся с ОВЗ, «группы риска», 

одаренных и т. д.). 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

31.  Мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сетях, работа 

по профилактике подписок на 

деструктивные сообщества.  

5-7 Ежемесячно Классные  

руководители 

32.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной 

тематики. 

5-7 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

33.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

первоклассников, а также 

прибывших обучающихся 2-4 кл. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

34.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

5-7 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные  

руководители 



 

 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

35.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных 

ситуаций. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

36.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

37.  Взаимодействие с педагогами 

ДО, педагогом-организатором по 

вопросу вовлечения обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

38.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

39.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

40.  Участие в заседаниях социально-

психологической службы, Совета 

профилактики 

5-7 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

41.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

42.  Помощь родителям в 

регулировании отношений между 

ними и другими педагогическими 

работниками. 

5-7 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 



 

 

43.  Проведение тематических 

классных родительских собраний. 

5-7 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные  

руководители 

44.  Организация работы 

родительского актива (комитета) 

класса. 

5-7 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

45.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

5-7 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

46.  Привлечение родителей 

(законных представителей), членов 

семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 

1.  День Знаний.  5-7 01.09. Зам. директора 

по ВР  

Педагоги-

организаторы  

2.  День окончания Второй 

мировой войны. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

5-7 04.09   Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители  

3.  Международный день 

распространения грамотности 

5-7 08.09 Классные  

руководители 

4.  Международный день памяти 

жертв фашизма (урок памяти + 

письма узников) 

5-7 10.09. Педагоги – 

организаторы  

5.  100 лет со дня рождения 

советской партизанки Зои 

Космодемьянской   ( киноурок) 

5-7 13.09 Педагоги –

организаторы  

6.  «Сдай Макулатуру –спаси 

Дерево!» 

5-7 14.09 

объявление.  21. 

– сбор 

макулатуры  

Педагоги –

организаторы   

Классные 

руководители  

7.  Кадетский поход 5-7 15.09-16.09 Зав. ОДОД 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

кадетских классов 

 

8.  «Минута Славы» 5-7 25.09 Педагоги –

организаторы, 



 

 

Классные 

руководители 

9.  Международный день 

пожилых людей. (Открытка 

пожилому человеку)   

Международный день музыки  

5-7 01.10  Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители  

10.  День защиты животных. 

Приют Ковчег  

5-7 4.10 Педагоги –

организаторы, 

Классные 

руководители  

11.  День учителя.   

День Самоуправления в школе.   

Концерт  

5-7 05.10  Зам. директора 

по ВР, Педагоги-

организаторы  

12.  День отца в России  5-7 15.10 Педагоги –

организаторы  

13.  Международный день 

школьных библиотек.  

5-7 25.10  Педагог-

библиотекарь 

Педагоги-

организаторы  

  

14.  Торжественная церемония 

приведения к торжественной 

клятве кадет Школы № 319, 

учащихся оборонно-спортивных 

классов «Спасатель» МЧС России 

5-7 27.10 Зам. директора 

по ВР  

Зам. зав. ОДОД 

Педагоги-

организаторы 

15.  «Посвящение в юные 

предприниматели» 

5 октябрь Зам. директора 

по ВР, Педагоги-

организаторы 

16.  День Народного Единства 

(акция) 

 

5-7 03.11  

(4 ноября)  

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

17.  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-7 8.11  Зам директора 

ВР  

Педагоги –

организаторы  

18.  День начала Нюрнбергского 

процесса (киноурок) 

5-7 20.11 Зам директора 

ВР  

Педагоги –

организаторы 

19.  День матери в России  5-7 25.11  

(27 ноября)  

Зам. директора 

по ВР  

Классные 



 

 

руководители 

Педагоги-

организаторы  

20.  «Посвящение в юные 

исследователи» 

5 ноябрь Зам. директора 

по ВР, Педагоги-

организаторы 

21.  Премьера детского спектакля 

«Спасти говоруна»  

5-7 ноябрь Руководитель 

театральной студии 

22.  День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

5-7 30.11  Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

23.  День Неизвестного 

Солдата 

Международный день 

инвалидов  

5-7 03.12  Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

24.  День добровольца (волонтера) в 

России/ Акция «Поможем приюту 

ковчег!»  

5-7 05.12  Зам. директора 

по ВР Педагоги-

организаторы 

25.  Международный день художника  5-7 08.12  Педагоги-

организаторы  

26.  День Героев Отечества  5-7 09.12  Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

27.  День прав человека 5-7 10.12 Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

28.  День Конституции РФ  5-7 12.12  Классные 

руководители  

29.  День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-7 25.12 Педагоги-

организаторы 

30.  Смотр конкурс новогодних 

кабинетов  

5-7 декабрь  Зам. директора 

по ВР  

Педагоги-

организаторы 

 Классные 

руководители 

31.  Новогодние представления 

«Здравствуй, Новый 2023 год!»  

5-7 декабрь  Зам. директора 

по ВР  



 

 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

32.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима)- День памяти жертв 

Холокоста. 

 

5-7 27.01  Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители  

33.  

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

5-7 02.02 Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

34.  День российской науки. 300-

летие со времени основания 

Российской Академии наук (1724) 

5-7 08.02  Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

35.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 35 лет со 

дня вывода советских войск из 

Республики Афганистан (1989) 

5-7 15.02  Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

36.  Экологическая акция 

«Сдай Макулатуру –

спаси Дерево!» 

5-7 15.02 -  16.02. Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

 

37.  Международный день 

родного языка  

5-7 21.02  Классные 

руководители  

Учителя МО 

русского языка и 

литературы  

38.  День Защитника Отечества  5-7 23.02  Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

39.  Международный женский день  5-7 08.03  Зам. директора 

по ВР Педагоги-



 

 

организаторы 

Классные 

руководители 

40.  450-летие со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению) Ивана 

Фёдорова (1574) 

5-7 14.03 Зам. директора 

по ВР Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

41.  День воссоединение Крыма 

и России  

5-7 18.03  Зам. 

директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

42.  День моряка – подводника  5-7 19.03 Зам. 

директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

43.  Всемирный день театра  5-7 27.03  Заведующий 

ОДОД  

Руководитель 

школьного театра  

44.  Всемирный день здоровья 5-7 10.04 Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги 

физкультуры 

45.  День космонавтики.  5-7 12.04  Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы  

46.  Экологическая акция «Сдай 

Макулатуру –спаси Дерево!» 

5-7 18.04. Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

47.  День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ  

5-7 19.04  Педагоги-

организаторы  

Учителя МО 

истории и 

обществознания  



 

 

48.  Всемирный День Земли 

Месячник по благоустройству 

территории  

5-7 22.04  Классные 

руководители 

Учителя 

биологии   

49.  День российского 

парламентаризма 

5-7 27.03 Педагоги-

организаторы 

50.  Праздник Весны и труда  5-7 01.05  Классные 

руководители  

51.  День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 

1945г.  

5-7 8.05  

(9 мая)  

Зам. 

директора по 

ВР, Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

52.  День детских общественных 

организаций России  

5-7 19.05  Педагоги-

организаторы 

 Мероприятия РДДМ «Движение первых» 

1.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

5-7 01.09 Советник 

директора по 

воспитанию  

2.  Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

Дню пожилых людей 

5-7 01.10 Советник 

директора по 

воспитанию  

3.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню учителя 

5-7 05.10 Советник 

директора по 

воспитанию  

4.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню отца в России 

5-7 15.10 Советник 

директора по 

воспитанию  

5.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

5-7 04.11 Советник 

директора по 

воспитанию  

6.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери в России 

5-7 27.11 Советник 

директора по 

воспитанию  

7.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

5-7 03.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

8.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню добровольца 

(волонтера) в России 

5-7 05.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

9.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню героев 

5-7 09.12 Советник 

директора по 



 

 

Отечества. воспитанию  

10.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

5-7 12.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

11.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Государственного гимна 

Российской Федерации 

5-7 25.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

12.  Всероссийский проект 

«Волонтёры науки». 

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

13.  Всероссийский проект «Узнай!». 5-7 Сентябрь – 

11.12 

Советник 

директора по 

воспитанию  

14.  Всероссийская серия спортивных 

вызовов «Испытай себя». 

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

26.  Всероссийские открытые 

тренировки первых.  

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

27.  Всероссийский проект «Будь 

здоров!».  

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

28.  Всероссийский Мюзикл 

Движения Первых «Код разума». 

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

29.  Всероссийский проект 

«Литературный марафон». 

5-7 Сентябрь -

ноябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

30.  Всероссийский проект 

«Хранители истории». 

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

31.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!».  

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

32.  Всероссийский фотофестиваль 

«Посмотри!». 

5-7 Сентябрь - 

ноябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

33.  Всероссийский проект 

«МедиаПритяжение». 

5-7 Сентябрь –  

20 ноября 

Советник 

директора по 

воспитанию  

34.  Всероссийский конкурс 5-7 Сентябрь - Советник 



 

 

тематических маршрутов. декабрь директора по 

воспитанию  

35.  Всероссийский проект «Встречи 

единомышленников». 

5-7 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

36.  Всероссийский проект 

«Школьная классика». 

5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

37.  Всероссийская премия первых. 5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

38.  Всероссийский проект 

«Классные встречи».  

5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

39.  Акселератор «Высота». 5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

40.  Всероссийский проект «Звучи». 5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

41.  Всероссийский проект «Дизайн-

бюро». 

5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

42.  Всероссийский проект «На связи 

с природой». 

5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

43.  Всероссийский проект «Зеленый 

стандарт». 

5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

44.  Всероссийская акция 

«МыВместе.Дети». 

5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

45.  Комплекс акций в формате «Дни 

единых действий». 

5-7 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1.  Выездные экскурсии  

  

5-7 В течение 

года 

Классные 

руководители  

2.  Посещение концертов,  

литературных гостиных, 

библиотечных выставок 

театральных представлений  

5-7 В течение 

года 

 

Классные 

руководители  



 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1.  Размещение государственной 

символики в классных уголках. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

2.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-7 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель  

директора по ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

3.  Размещение в рекреациях школы 

карт России, г. Санкт-Петербурга. 

5-7 В течение 

учебного года  

Заместитель  

директора по ВР  

 

4.  Организация работы школьного 

радио (музыкальные звонки, 

музыка, информационные 

сообщения, объявления). 

5-7 В течение 

учебного года 

Педагоги-

организаторы 

5.  Публикация тематических 

постов в сообществе школы в ВК 

(новости, полезная информация, 

информация патриотической и 

гражданской направленности). 

5-7 В течение 

учебного года 

Педагоги-

организаторы 

6.  Подготовка и размещение 

событий на планере. 

5-7 В течение 

учебного года 

Педагоги-

организаторы  

 

7.  Поддержание эстетического вида 

и благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

5-7 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

8.  Оформление и обновление 

классных уголков, оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

5-7 В течение 

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР  

педагог-

организатор  

10.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

5-7 В течение 

учебного года 

Педагоги доп. 

образования 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1.  Выборы классных родительских 

комитетов. 

5-7 Сентябрь Председатель 

Родительского 



 

 

совета школы 

Орлова О.Г. 

2.  Организация Родительского 

контроля качества питания. 

5-7 В течение уч. 

года, 

еженедельно 

Социальный 

педагог 

3.  День открытых дверей для 

родителей. 

5-7 Декабрь, 

февраль 

Администрация 

4.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

5-7 В течение 

учебного года 

Администрация 

5.  Классные родительские 

собрания  

5-7 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Классные 

руководители  

6.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, форумах 

на актуальные для родителей темы. 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

7.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

5-7 В течение 

учебного года 

Зам. директора  

по ВР 

8.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

5-7 По плану 

работы 

Классные  

руководители 

 

9.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

5-7 В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

Модуль «Самоуправление» 

1.  Акции, конкурсы, мероприятия 

Совета обучающихся  

5-7 По плану 

работы Совета 

обучающихся 

 Зам. директора 

по ВР  

Педагоги-

организаторы 

2.  Выборы и деятельность актива 

класса  

5-7 В течение 

года 

Классные 

руководители  

3.  Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ. 

5-7 В течение 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию           К

лассные руководит

ели  



 

 

 

 

 
  

Модуль «Социальное партнёрство» 

 

1.  Акции, проекты, 

внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными 

партнерами  

5-7 В течение года  Зам. 

директора по 

ВР, Классные 

руководители  

2.  Благотворительные акции, 

экологические десанты, 

организация праздников  

  

5-7 В течение года   Педагоги-

организаторы 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 Экскурсии на предприятия 

города и области  

5-7 В течение года  Классные 

руководители  

Родительский 

комитет  

 Проектная деятельность 

«Профессия моих родителей», 

«Моя будущая профессия»  

5-7 В течение года  Классные 

руководители  

 Знакомство обучающихся с 

различными профессиями в 

рамках программ 

дополнительного образования. 

5-7 В течение года  Педагоги доп. 

образования 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

(по отдельному плану профилактической работы в школе) 



 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Общеобразовательная среда – это система, в которой личность педагога является одной 

из главных составляющих. В качестве основного фактора обновления системы образования 

сегодня выступает личность учителя. Высокое качество образовательных услуг может быть 

достигнуто только при наличии высококлассных педагогов, постоянно совершенствующих 

свое мастерство, быстро реагирующих на изменения, происходящие в образовательном 

процессе. 

Сегодня миссия учителя состоит в том, что он выполняет функции реализации 

социального наследия, социальной адаптации и регулирования процессов становления и 

развития общества, где от педагога требуется высокий уровень профессионализма. Ведь 

конкретного ученика воспитывает конкретный учитель, а значит, качество знаний каждого 

ученика будет зависеть от качества профессиональной подготовленности и мастерства 

каждого учителя. Учитель остается основным субъектом, призванным решать задачи развития 

образования. 

Важнейшим условием достижения высокого качества лицейского образования является 

высокий уровень научно-педагогического потенциала, квалификационные характеристики 

учителя. 

Цель кадровой политики: 

 реализация стратегии формирования высокопрофессионального педагогического 

коллектива; 

 реализация этой цели предполагает решение следующих задач; 

 развитие системы мотивации - стимулирование к профессиональному росту педагогов 

школы; 

 создание организационных, психологических и научно-методических условий для 

совершенствования профессионализма педагогических кадров; 

 формирование и реализация принципов кадровой политики; 

 подготовка резерва; 

 формирование базы данных; 

 создание системы мониторинга, анализ кадровой ситуации; 

 реализация принципа преемственности; 

 разработка механизмов, направленных на повышение престижа педагогической 

деятельности. 

Педагогический коллектив школы: 

Характеристика педагогических кадров  
Всего 

(73 чел) 

% к об-

щему 

числу 

Количество педагогических работников с высшим, в т.ч. педагогиче-

ским, образованием  
67  89%  

Количество педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию  
28  37%  

Кол-во педагогических работников, аттестованных на первую ква-

лификационную категорию  
21  35%  



 

 

Кол-во педагогических работников, имеющих ведомственные госу-

дарственные награды («Отличник народного образования», «Почет-

ный работник общего образования», Грамота МО РФ)  

8  12%  

Количество работников, имеющих научную степень кандидата 

наук  
5  7 %  

Количество работников, прошедших профессиональную переподго-

товку и курсы повышения квалификации  
73  100%  

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами. 

1. Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных подразделений 

соответствует функциональным задачам школы. 

2. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим органом 

управления является Педагогический совет, форма самоуправления – Педагогический совет. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. Форма управления 

вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. Управленческая деятельность 

администрации школы направлена на достижение эффективности и качества образовательного 

процесса, на реализацию целей образования. 

3. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. В 

основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" Функциональные обязанности 

четко распределены согласно тарифно– квалификационным требованиям. Грамотное 

распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление каждого 

структурного подразделения, персональную ответственность руководителей подразделения за 

результативность труда. 

4. Формы координации: программа развития школы; годовой план работы школы; 

административные совещания; методический совет руководителей методических объединений, 

совещания при директоре. 

5. Информационные технологии, компьютерная и ксероксно-копировальная техника 

используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-правовых 

документов по электронной почте; организации совместной деятельности сотрудников школы с 

целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; составления расписания 

урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится 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 (Положение об аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности и 

по назначению на должности педагогических работников).  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 



 

 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы №319 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

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; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности Школы №319 к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы Школы №319. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством методической работы: различные курсы повышения 

квалификации, участие и проведение семинаров, научно-практических конференций (ежегодно 

в марте школа становится площадкой ПМОФ, в октябре школа является организатором 

всероссийской научно-практической конференции в рамках сетевого сотрудничества), недели 

педмастерства, циклы педагогических советов, портфолио методических объединений и 

педагогов, организация методического совета. 

Все педагоги школы проходят курсовую подготовку не реже 1 раза в три года (в очной и 

дистанционной форме), налажено корпоративное обучение на базе школы с привлечением 

сторонних специалистов и выездные курсы повышения квалификации, образовательные поездки 

(Ярославль, Казань, Вологда, Самара, Москва, Сочи). В настоящее время все педагоги и 

администрация школы прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

Педагоги школы ежегодно участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства. 

В 2018-2019 учебном году педагоги школы активно выступали на мероприятиях различных уров-

ней, за что отмечены сертификатами, грамотами и благодарностями. За последние 3 года есть 



 

 

победители и призеры конкурсов: «Петербургский урок», «Педагогических достижений», «Я по-

знаю мир». Ежегодно принимают участие в ПНП «Образование» в номинации «Лучший учи-

тель». В 2016/17 учебном году учитель технологии Зыбайло М.Е. стала его победителем. В 2018 

году учитель технологии Пчёлкин К.С. занял второе место в городе Санкт-Петербурге в конкурсе 

«Педагогических достижений» в номинации «Учитель года», а в 2019 году получил премию Пра-

вительства Санкт-Петербурга - денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. В 2019 году директор школы Шкорина Н.Л. вошла в десятку 

руководителей государственных образовательных учреждений, представленных к присуждению 

премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образова-

тельного учреждения Санкт-Петербурга». Романчук М.В. заняла 3 место во Всероссийском кон-

курсе в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Основы пра-

вославной веры». Молодой специалист, учитель английского языка, Трегубова Д.Р. стала побе-

дителем регионального этапа международного конкурса «Уроки Победы». Воробьева М.С., учи-

тель английского языка и и.о. зам. директора по УВР, Пивнева Н.Н., педагог-библиотекарь, стали 

призерами всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся «Школь-

ная проектная олимпиада», финал которого проходил в Москве. Нестеренок С.Г., учитель физи-

ческой культуры, стал лауреатом районного этапа X Всероссийского конкурса «Учитель здоро-

вья России - 2019». В 2020 году Шкорина Н.Л., директор школы, Морозова О.Ю., педагог-пси-

холог, Трегубова Д.Р., учитель английского языка, стали финалистами регионального этапа Все-

российского конкурса «Учитель будущего»; Воробьева М.С., и.о зам. директора по УВР., и Тре-

губова Д.Р., учитель английского языка, стали лауреатами районного фестиваля «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности»; Сорокин А.И., учитель физиче-

ской культуры, стал победителем районного этапа X Всероссийского конкурса «Учитель здоро-

вья России - 2020». 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  

№  Базовые компетентно-

сти педагога  

Характеристики компетент-

ностей  

Показатели оценки компетентно-

сти  

 I. Личностные качества  

1.1.  Вера в силы и возможно-

сти обучающихся  

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога – раскрывать потенци-

альные возможности ученика. 

Данная компетентность опре-

деляет позицию педагога в от-

ношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возмож-

ности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в от-

ношении ученика, свидетель-

ствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. По иному 

Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся;  

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, моби-

лизующее академическую актив-

ность;  

Умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы развития;  

Умение разрабатывать индивиду-

ально-ориентированные образова-

тельные проекты.  



 

 

можно сказать, что любить ре-

бенка, значит верить в его воз-

можности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

1.2.  Интерес к внутреннему 

миру обучающихся   

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знания их индивидуаль-

ных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность опре-

деляет все аспекты педагогиче-

ской деятельности  

Умение составить устную и пись-

менную характеристику обучаю-

щихся, отражающую разные ас-

пекты его внутреннего мира; 

 Умения выяснить индивидуаль-

ные предпочтения (индивидуаль-

ные образовательные потребно-

сти), возможности ученика, труд-

ности, с которыми он сталкива-

ется:  

Умение построить индивидуали-

зированную образовательную 

программу:  

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом индиви-

дуальных характеристик внутрен-

него мира.  

1.3.  Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеологизиро-

ванное  

мышление  

педагога)  

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль-

ной свою точку зрения. Он ин-

тересуется мнением других и 

готов их поддерживать в слу-

чаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реа-

гировать на высказывания 

обучающегося, включая изме-

нение собственной позиции.  

Убежденность, что истина может 

быть не одна;  

Интерес к мнениям и позициям 

других  

Учет других точек зрения в про-

цессе оценивания обучающихся  

  



 

 

1.4.  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педа-

гога об основных формах ма-

териальной и духовной жизни 

человека. Определяет, во мно-

гом, успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся.  

Ориентация в основных сферах ма-

териальной и духовной жизни; Зна-

ние материальных и духовных ин-

тересов молодежи;  

Возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

Руководство кружками и секциями.   

1.5.  Эмоциональная устойчи-

вость  

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объ-

ективности оценки обучаю-

щихся. Определяет эффектив-

ность владения классом. 

В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие;  

Эмоциональный конфликт не вли-

яет на объективность оценки;  

Не стремится избежать эмоцио-

нально-напряженных ситуаций.  

 

1.6.  Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверен-

ность в себе  

В основе данной  

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собствен-

ную эффективность. Способ-

ствует позитивным отноше-

ниям с коллегами и обучающи-

мися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность.  

Осознание целей и ценностей педа-

гогической деятельности,  

Позитивное настроение,  

Желание работать,  

Высокая профессиональная само-

оценка.  

  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1.  Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает реализа-

цию «субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в по-

зицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности.  

Знание образовательных стандар-

тов и реализующих их программ; 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу.  

  

2.2.  Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям обучающихся  

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотива-

цией и общей успешностью.  

Знание возрастных особенностей 

обучающегося;  

Владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте.  

  

III. Мотивация учебной деятельности  



 

 

3.1.  Умение обеспечить 

успех в деятельности  

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения.  

Знания возможностей конкретных 

учеников;  

Постановка учебных задач, в соот-

ветствии с возможностями уче-

ника;  

Демонстрация успехов обучаю-

щихся родителям, одноклассни-

кам.  

  

3.2.  Компетентность в педа-

гогическом оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результа-

тов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образо-

вании. 

Знание многообразия пе-

дагогических оценок;  

Знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

Владение (применение) различ-

ными методами оценивания.  

  

3.3.  Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую  

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно-

сти.  

Знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира; Ори-

ентация в культуре,  

Умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов.  

IV. Информационная компетентность  

4.1.  Компетентность в пред-

мете преподавания  

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости уче-

ния.  

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, пер-

соналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось);  

Возможности применение получае-

мых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений;  

Владение методами решения раз-

личных задач;  

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, россий-

ских, международных.  

4.2.  Компетентность в мето-

дах преподавания  

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности.  

Знание нормативных методов и ме-

тодик;  

Демонстрация личностноориенти-

рованных методов образования;  

Наличие своих «находок» и мето-

дов, авторской школы;  

Знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе и использование новых ин-

формационных технологий;  

Использование в учебном процессе 

современных методов обучения.  



 

 

4.3.  Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание учени-

ков и учебных коллекти-

вов)  

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием реали-

зации гуманизации образова-

ния. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической ак-

тивности.  

Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обу-

чающихся;  

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным психоло-

гом);  

Использование знаний по психоло-

гии в организации учебного про-

цесса;  

Разработка индивидуальных проек-

тов на основе индивидуальных ха-

рактеристик обучающихся;  

Владение методами социометрии; 

Учет особенностей учебных кол-

лективов в педагогическом про-

цессе;  

Знание (рефлексия) своих индиви-

дуальных особенностей и их учет в 

своей деятельности 

4.4.  Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагоги-

ческой деятельности.   

Современная ситуация быст-

рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий предпо-

лагает непрерывное обновле-

ние собственных знаний и уме-

ний, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятель-

ный поиск.  

Профессиональная любознатель-

ность;  

Умение пользоваться различными 

информационно– поисковыми тех-

нологиями;  

Использование различных баз дан-

ных в образовательном процессе.  

  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1.  Умение разработать об-

разовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты.  

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обес-

печивает реализацию прин-

ципа академических свобод на 

основе индивидуальных обра-

зовательных программ. Без 

умения разрабатывать образо-

вательные программы в совре-

менных условиях невозможно 

Знание образовательных стандар-

тов и примерных программ; 

Наличие персонально разработан-

ных образовательных программ:  

а) характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам ин-

формации;  

б) по материальной базе, на кото-

рой  



 

 

творчески организовать обра-

зовательный процесс. Образо-

вательные программы высту-

пают средствами целенаправ-

ленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетент-

ность в разработке образова-

тельных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученно-

сти и развития обучающихся. 

Обоснованные выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью раз-

работки образовательных про-

грамм, характер представляе-

мого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности 

к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся.   

должны реализовываться про-

граммы;  

в) по учету индивидуальных харак-

теристик обучающихся. Обосно-

ванность используемых образова-

тельных программ.  

Участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной про-

граммы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуального об-

разовательного маршрута.  

Участие работодателей в разра-

ботке образовательной программы. 

 Знание учебников и учебномето-

дических комплектов, используе-

мых в образовательных учрежде-

ниях, рекомендованных органом 

управления образованием. 

 Обоснованность выбора учебни-

ков и учебно-методических ком-

плектов, используемых педагогом.  

  

5.2.  Умение принимать  

решение в различных пе-

дагогических ситуациях  

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: - 

Как установить дисциплину; 

- Как мотивировать академи-

ческую активность; - Как вы-

звать интерес у конкретного 

ученика; - Как обеспечить 

понимание  Разрешение пе-

дагогических проблем со-

ставляет суть педагогиче-

ской деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 

так и творческие  

(креативные) или интуитив-

ные.  

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия пе-

дагога для своего решения; 

 Владение набором решающих 

правил, используемых для различ-

ных ситуаций; 

 Владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или 

иного решающего правила; 

 Знание критериев достижения 

цели. 

 Знание не типичных конфликт-

ных ситуаций;  

Примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

Развитость педагогического мыш-

ления.  

VI Компетенции в организации учебной деятельности  



 

 

6.1.  Компетентность в уста-

новлении субъект-субъ-

ектных  

отношений  

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отно-

шений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательного процесса, го-

товность вступать в помогаю-

щие отношения, позитивный 

настрой педагога.  

Знание обучающихся;  

Компетентность в целеполагании  

Предметная компетентность;  

Методическая компетентность; 

 Готовность к сотрудничеству.  

  

6.2.  Компетентность в обес-

печении понимания педа-

гогической задачи и спо-

собах деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача пе-

дагога. Этого понимания 

можно добиться путем включе-

ния нового материала в си-

стему уже освоенных знаний 

или умений и путем демон-

страции практического приме-

нения 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 при-

менения изучаемого материала; 

Опора на чувственное восприятие.  

6.3.  Компетентность в педа-

гогическом  

оценивания 

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активно-

сти, создает условия для фор-

мирования самооценки, опре-

деляет процессы формирова-

ния личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педаго-

гическое оценивание должно 

направлять развитие учащегося 

от внешней оценки к само-

оценке.  Компетентность в оце-

нивании других должно соче-

таться с самооценкой педагога. 

Знание функций педагогической 

оценки; 

 Знание видов педагогической 

оценки;  

Знание того, что подлежит оцени-

ванию в педагогической деятельно-

сти;  

Владение методами педагогиче-

ского оценивания;  

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

Умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке 

 



 

 

6.4.  Компетентность в ор-

ганизации информа-

ционной основы дея-

тельности обучающе-

гося  

Любая учебная задача разреша-

ется, если обучающийся владеет 

необходимой для решения ин-

формацией и знает способ реше-

ния. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

дать или организовать поиск не-

обходимой для ученика инфор-

мации.  

Свободное владение учебным ма-

териалом;  

Знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

Способность дать дополнитель-

ную информацию или организо-

вать поиск дополнительной ин-

формации необходимой для ре-

шения учебной задачи;  

Умение выявить уровень разви-

тия обучающихся;  

Владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

Умение использовать навыки са-

мооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает, 

для  

решения задачи)  

6.5.  Компетентность в ис-

пользовании совре-

менных средств и си-

стем организации 

учебно-воспитатель-

ного процесса  

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса.  

  

Знание современных средств и 

методов построения образова-

тельного процесса;  

Умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучаю-

щихся, их индивидуальным ха-

рактеристикам;  

Умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения.  

6.6.  Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающи-

мися системой интеллектуаль-

ных операций  

Знание системы интеллектуаль-

ных операций;  

Владение интеллектуальными 

операциями;  

Умение сформировать 

интеллектуальные опера-

ции у учеников;  

Умение организовать использо-

вание интеллектуальных опера-

ций, адекватных решаемой за-

даче.  

Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное 

совершенствование ими своих знаний и методических приемов являются одним из условий 

достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей 

является необходимым условием развития школы в целом. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования обеспечивают: 



 

 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного психофизического раз-

вития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагоги-

ческих и административных работников, родительской общественности; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, груп-

повой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты разного про-

филя: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, заместитель директора по 

ВР, учителя, классные руководители. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения созданы условия для формирования 

и развития психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного про-

цесса. С этой целью проводятся следующие мероприятия. 

Мероприятию по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

обучающихся: 

- психодиагностика (индивидуальная или групповая); 

- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный 

характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотности); 

- проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / коррек-

ционной / просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в группо-

вой форме); 

- проведение тематических классных часов; 

- реализация проектов Самоуправления; 

- проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной ра-

боты. 

Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников образовательного учреждения, а также родите-

лей (законных представителей) обучающихся: 

- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный 

характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотности); 

- участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями; 

- участие в педагогических советах и методических объединениях с выступлениями на 

актуальные темы, 

- проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры педагоги-

ческих и руководящих работников образовательного учреждения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся  

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне лицея. 

Формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, коррекционная работа, 

развивающая работа, консультирование, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- проведение диагностики индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, их по-

тенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопре-

делении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; 



 

 

- проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / коррек-

ционной / просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в группо-

вой форме); 

- консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопро-

сах развития, воспитания и обучения; 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной ра-

боты. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакоку-

рения; 

- проведение спортивных слетов, выездов, организация спортивных праздников, участие 

в 

спартакиаде школ района, в региональных этапах Всероссийских спортивных соревнова-

ний школьников «Президентские состязания» и в спортивных играх «Президентские спортивные 

игры»; 

- участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница»; 

- чтение лекций специалистами медицинских центров города; 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение недели ОБЖ (решение ситуационных задач, просмотр видеофильмов соот-

ветствующей тематики и др.); 

- проведение психологических занятий с учащимися по программе «Здоровое поколение». 

Развитие экологической культуры 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- проведение недели экологии (экологическое просвещение, обсуждение актуальных во-

просов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, просмотр эколо-

гических фильмов из разных стран мира); 

- объединение школьных коллективов вокруг решения социально значимых экологиче-

ских проблем микротерритории, района, участие в соответствующих районных и городских ак-

циях; 

- распространение в образовательном учреждении экологической литературы; 

- подготовка и распространение средств наглядной агитации и информационной под-

держки экологического образования в образовательном учреждении. 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, профилактика, 

просвещение. 

Основные мероприятия: 

- мониторинг успеваемости; 

- проведение психодиагностики; 

- консультирование по результатам диагностики; 

- проведение семинаров, направленных на повышение психологической грамотности и 

развитие психологической культуры педагогических и руководящих работников образователь-

ного учреждения. 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 



 

 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, профи-

лактика, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- проведение диагностики с целью выявления одаренных детей; 

- организация работы одаренных детей над исследовательскими и творческими проектам 

в режиме наставничества (в качестве наставника может выступить ученый, деятель науки или 

культуры, специалист высокого класса); 

- разработка проектов, предназначенных для удовлетворения постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и позво-

ляющих обеспечить развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности; 

- участие одаренных детей в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, научно-

практических конференциях и семинарах; 

- мониторинг личностного, когнитивного развития одаренных детей; 

- индивидуализированная психологическая поддержка одаренных детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения ода-

ренных детей. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, коррек-

ционная работа, профилактика, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- проведение диагностики с целью выявления детей с особыми образовательными потреб-

ностями; 

- индивидуализированная психологическая поддержка детей с особыми образователь-

ными потребностями; 

- оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения де-

тей с особыми образовательными потребностями; 

- работа по формированию толерантности к детям с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- проведение педагогами практических занятий по отдельным темам, занятий по анализу 

результатов олимпиад (контрольных работ) и разбора решения заданий, проведение консульта-

ций по возникшим проблемам; 

- организация системы курсов внеурочной деятельности, элективных курсов с использо-

ванием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- создание творческой группы / команды обучающихся, готовящихся к олимпиадам, в це-

лях реализации взаимопомощи, передачи опыта участия в олимпиадах, психологической подго-

товки новых участников; 

- составление индивидуальной программы подготовки к олимпиаде для каждого обучаю-

щегося. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, просвещение. 

Основные мероприятия: 



 

 

- проведение диагностики профессиональных склонностей и профессионального потенци-

ала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (8-ые и 9-ые классы); 

- проведение консультирования по итогам диагностики, информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий; 

- чтение курса «Мир профессий» для учащихся 9-ых классов в рамках внеурочной дея-

тельности; 

- реализация проектов в рамках сотрудничества с ППМС-центром; 

- участие обучающихся 8ых и 9-ых классов в городской Олимпиаде по профориентации 

«Мы выбираем путь»; 

- организация и проведение профориентационных экскурсий школьников на предприятия, 

в организации, учреждения, учебные заведения. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 

просвещение. 

Основные мероприятия: 

- проведение психологических занятий с обучающимися по формированию навыков об-

щения; 

- консультирование по проблемам межличностного общения; 

- реализация программы «Толерантность»; 

- проведение различных общешкольных и классных мероприятий, направленных на раз-

витие коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- реализация деятельности самоуправления (Старостат); 

- создание условий для проведения занятий по интересам в рамках детского объединения, 

а также мероприятий самого объединения (сборов, встреч актива и т. д.); 

- подготовка и проведение Дня самоуправления, приуроченного ко Дню учителя; 

- разработка проектов (программ) детских объединений; 

- проведение фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, литературной гостиной, 

и других мероприятий, направленных на поддержку детских объединений и ученического само-

управления. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-

низации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 



 

 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ос-

новного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 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 основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 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 организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-

жет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь-

ная 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-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (за-

работная 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 отноше-

ний (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюд-

жетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразователь-

ной 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 задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

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 муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые 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. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций 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, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 



 

 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирую-

щей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

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 педа-

гогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть 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, инженерно-техни-

ческого, административно-хозяйственного, производственного, 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 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) 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 основного общего образования; 

5) 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 может 



 

 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на прове-

дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-

стерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изоб-

разительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 



 

 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читаль-

ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-

кой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, осна-

щенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

в школе осуществляется по следующей форме: 

 

Материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

№ 

п/п 

Адрес 

места 

осу-

ществ-

ления 

образо-

ватель-

ной дея-

тельно-

сти 

Перечень оснащенных зда-

ний, строений, сооружений, 

помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, ад-

министративных, подсоб-

ных, помещений для заня-

тия физической культурой 

и спортом, иных), террито-

рий с указанием площади 

(кв. м) 

Собствен-

ность 

или иное 

вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользова-

ние), аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

Реквизиты 

и сроки дей-

ствия доку-

мента – основа-

ния возникнове-

ния права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином госу-

дарственном ре-

естре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 6 7 8 

1. Санкт-

Петер-

бург, 

город 

Петер-

гоф, 

Бо-

быль-

ская 

дорога, 

дом 59, 

корпус 

2, 

лит.А 

Учебное здание, 4-х 

этажное, кирпичное, 

монолитное железобе-

тонное, 2014 года по-

стройки  

общая площадь 14 

468,3 кв. м. 

по техническому пас-

порту 2014 года 

Учебные помещения 
– 3348,2 м2: 

10 учебных классов 

начальной школы - 

67,8+75,5+66+64,8+75,

Оператив-

ное управ-

ление 

 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права опера-

тивного 

управления 

от 12.08.2015 

78 –АИ 

078810 

срок не опре-

делен 

 

78:40:001931

2:4569 

 

№ 78-78/005-

78/081/012/20

15-370/1 

 



 

 

2+65,5+66,2+75,4+68,6

+68,0=693,1 м2 

21 учебных классов 

средней и старшей 

школы,  

Учебно-вспомога-

тельные – 2350,6 м2, в 

том числе  лаборант-

ские: 

физика -32,7 м2 

химия -32,7 м2 

биология -37,3м2 

информатика-

16,2+17,8 м2 

раздевалки спортзала: 

для девочек-16,0 м2 

для мальчиков-17,7 м2; 

спортивная инвентар-

ная-25,6 м2. 

раздевалки бассейна: 

для девочек-17,8+21,8 

м2 

для мальчиков-

18,4+21,7 м2; 

библиотека – 183,0 м2 

книгохранилище -

138,5 м2 

медицинский кабинет-

30,0 м2 

процедурный -25,1 м2 

кабинет стоматолога - 

30,6 м2 

буфет -61,8 м2 

столовая -297,5 м2 

Подсобные и склад-

ские -385,3 м2 

Административные-

341,2 м2 

Актовый зал - 386,9 м2 

Конференцзал - 100 м2 

Подсобные помещения 

актового зала - 95,0 м2 

 
 Всего 

(кв. м): 

Общая площадь здания 

– 14 468,3 кв. м., в том 

числе 

Учебные помещения –

3348,2  м2: 

Учебно-вспомогатель-

ные – 2350,6 м2 

Подсобные и склад-

ские - 385,3 м2 

    



 

 

Административные - 

341,2  м2 

 

Общая площадь земли 

- 14071,3  м2 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений 

 

№ п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указа-

нием предмета, 

курса, дисци-

плины (модуля) 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физи-

ческой культуры и спорта и других помещений с перечнем оборудования 

Но-

мер 

поме-

щения 

в со-

ответ-

ствии 

с до-

ку-

мен-

тами 

бюро 

техни-

че-

ской 

ин-

вента-

риза-

ции 

1 2 3 6 

II Реализация 

ООП ООО 

  

1. Русский язык  

Литература 

Кабинет русского языка и литературы                                                                         

Технические средства обучения общего пользования:                                                                 

Интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная магнитная 

Мебель: 

Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учительский 

стол.  

Справочные стенды                                                                                  

Таблицы по темам 

Иллюстративные материалы по русскому языку:                                                                                                     

- Словарные слова                                                                                                                                                

- Раздаточный материал по русскому языку                                                                                                                        

- Карточки по темам                                                                                                                                  

Комплект портретов для кабинета филологии                                                                                                       

Наглядные пособия для работы на уроках литературы:                                                                                    

- раздаточный иллюстративный материал по литературе (5-8 

кл.)                                                                                    

 - Комплекты портретов для кабинета литературы  Иллюстрации 

для работ по развитию р речи:  Мультимедийные пособия                                   

Уроки русского языка в 7-8 классах                                            

Уроки литературы в 9 классе.  

 DVD –диски по произведениям                                                                     

Учебная, справочная литература, раздаточный дидактический 

материал  

1.405 

http://pandia.ru/text/category/9_klass/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/


 

 

Хрестоматии по русской литературе 5-9 кл                                                                                  

Хрестоматии по зарубежной литературе                                                                                           

Тесты по русскому языку, по произведениям русской литера-

туры 5-9 классы. 
2. Русский язык  

Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства обучения общего пользования:                                                                 

Интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная магнитная 

Мебель: Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учи-

тельский стол.  

 Справочные стенды                                                                                  

Таблицы по темам   

 Иллюстративные материалы по русскому языку:                                                                                                     

- Словарные слова                                                                                                                                                

- Раздаточный материал по русскому языку                                                                                                                        

- Карточки по темам                                                                                                                                  

Комплект портретов для кабинета филологии                                                                                                       

Наглядные пособия для работы на уроках литературы:                                                                                    

- раздаточный иллюстративный материал по литературе (5-8 

кл.)   

 - Комплекты портретов для кабинета литературы  Иллюстрации 

для работ по развитию  речи:  Мультимедийные пособия                                                                                              

Уроки русского языка в 7-8 классах                                                                                                  

Уроки литературы в 9 классе.                                                                                                     

DVD –диски по произведениям                                                                                                         

Учебная, справочная литература, раздаточный дидактический 

материал  

рестоматии по русской литературе 5-9 кл                                                                                  

Хрестоматии по зарубежной литературе                                                                                           

Тесты по русскому языку, по произведениям русской литера-

туры 5-9 классы. 

3.404 

3. Русский язык  

Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства обучения общего пользования:                                                                 

Проектор короткофокусный, доска маркерная магнитная, прин-

тер 

Мебель: Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учи-

тельский стол.  

 Справочные стенды                                                                                                                       

Таблицы по темам                                                                                                                             

Иллюстративные материалы по русскому языку:                                                                                                     

- Словарные слова                                                                                                                                                

- Раздаточный материал по русскому языку                                                                                                                        

- Карточки по темам                                                                                                                                  

Комплект портретов для кабинета филологии                                                                                                       

Наглядные пособия для работы на уроках литературы:                                                                                    

- раздаточный иллюстративный материал по литературе (5-8 

кл.)                                                                                     

- Комплекты портретов для кабинета литературы  Иллюстрации 

для работ по развитию р речи:  Мультимедийные пособия                                   

Уроки русского языка в 7-8 классах                                            

Уроки литературы в 9 классе.  

4.405 
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DVD –диски по произведениям                                                                     

Учебная, справочная литература, раздаточный дидактический 

материал   

Хрестоматии по русской литературе 5-9 кл                                                                                  

Хрестоматии по зарубежной литературе                                                                                           

Тесты по русскому языку, по произведениям русской литера-

туры 5-9 классы. 

4 Русский язык  

Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства обучения общего пользования: интерак-

тивная доска, проектор короткофокусный, доска маркерная маг-

нитная, принтер 

Мебель: Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учи-

тельский стол.  

 Справочные стенды                                                                                                                       

Таблицы по темам                                                                                                                             

Иллюстративные материалы по русскому языку:                                                                                                     

- Словарные слова                                                                                                                                                

- Раздаточный материал по русскому языку                                                                                                                        

- Карточки по темам                                                                                                                                  

Комплект портретов для кабинета филологии                                                                                                       

Наглядные пособия для работы на уроках литературы:                                                                                    

- раздаточный иллюстративный материал по литературе (5-8 

кл.)                                                                                     

- Комплекты портретов для кабинета литературы  

 Иллюстрации для работ по развитию р речи:  

 Мультимедийные пособия 

Уроки русского языка в 7-8 классах                                            

Уроки литературы в 9 классе.  

DVD –диски по произведениям                                                                     

Учебная, справочная литература, раздаточный дидактический 

материал   

Хрестоматии по русской литературе 5-9 кл                                                                                  

Хрестоматии по зарубежной литературе                                                                                           

Тесты по русскому языку, по произведениям русской литера-

туры 5-9 классы. 

4.406 

5. Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Кабинет иностранного языка 

Технические средства обучения общего пользования: проектор 

ультракороткофокусный, доска маркерная, принтер  

Мебель:  Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учи-

тельский стол.     

 Переносной магнитофон                                                                                                              

Стенды                                                                                                                                           

Стенд "Азбука" (иностранный язык) Стенд "Алфавит и тран-

скрипционные знаки"      Стенд-лента "Алфавит" (иностранный 

язык) 

 Стенд "Английский алфавит с транскрипцией» 

3.310 
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Стенд-лента "Выдающиеся писатели и деятели культуры стран 

изучаемых языков"                                                                              

Справочные и обучающие                                                                                                              

Дидактические пособия                                                                                                                                                                                                 

Плакаты по страноведению – достопримечательности Велико-

британии   

Картинки по тематикам уроков                                                                                                                    

Русско-английский словарь                                                                

Англо-русский словарь   

 Мультимедийные пособия   DVD 

6 Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Кабинет иностранного языка 

Технические средства обучения общего пользования: интерак-

тивная доска, проектор короткофокусный, доска маркерная                                                                                                                                          

Мебель: Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учи-

тельский стол. 

 Переносной магнитофон                                                                                                              

Стенды: Стенд "Азбука" (иностранный язык)                                                                          

Стенд "Алфавит и транскрипционные знаки"                                                                             

Стенд-лента "Алфавит" (иностранный язык)                                                                              

Стенд "Английский алфавит с транскрипцией"                                                                

Стенд-лента "Выдающиеся писатели и деятели культуры стран 

изучаемых языков"                                                                              

Справочные и обучающие                                                                                                              

Дидактические пособия                                                                                                                  

Плакаты по страноведению – достопримечательности Велико-

британии    

Картинки по тематикам уроков                                                                                                                    

Русско-английский словарь                                                                

Англо-русский словарь    

 Мультимедийные пособия   DVD 

3.311 

7 Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Лингафонный кабинет 

Технические средства обучения общего пользования:  

Лингафонное оборудование компьютерного класса: 

автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) – 1                                                                                                                          

Рабочее место ученика – 12.                                                                                                      

Сетевой фильтр. 

Источник бесперебойного питания, проектор короткофокусный, 

доска маркерная, принтер 

Мебель:      Комплект шкафов, ученические столы и стулья, 

учительский стол. 
Стенды                                                                                                                                            

Стенд "Азбука" (иностранный язык)                                                                                           

Стенд "Алфавит и транскрипционные знаки"                                                                          

Стенд-лента "Алфавит" (иностранный язык)                                                                              

Стенд "Английский алфавит с транскрипцией"                                                                

3.309 



 

 

Стенд-лента "Выдающиеся писатели и деятели культуры стран 

изучаемых языков"                                                                              

Справочные и обучающие                                                                                                              

Дидактические пособия                                                                                                                  

Алфавит в картинках Аудиокассеты:  6, 7, 8, 9, кл.                                                                                   

Кассеты с популярной музыкой Англии                                                                                    

Плакаты по страноведению – достопримечательности 

Великобритании                                                                            

Картинки по тематикам уроков                                                                                                                    

Русско-английский словарь  

Англо-русский словарь                                                    

Мультимедийные пособия   DVD 

8. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики 

Технические средства обучения общего пользования:                                                            

Интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная магнитная, принтер. 

Мебель: 

Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учительский 

стол  

Дидактические пособия                                                                                                               

Набор геометрических тел – 3 шт.                                                                                             

Набор по стереометрии – 1 шт.                                                                                                  

Транспортир демонстрационный – 3 шт.                                                                                                 

Циркуль демонстрационный – 3 шт.                                                                                                       

Линейка демонстрационная – 1 шт.                                                                                                

Комплект линеек для школьной доски + доска крепежная (для 

хранения)                                                                                      

Таблица для решения задач по стереометрии – 1 шт.                                                                  

Таблицы по геометрии: 7 кл. , 8 кл., 9 кл.                                                                            

Таблицы по алгебре 9 кл.                                                                                                                  

Таблицы по математике 5-6 кл.                                                                                                  

Дидактический материал по математике для 5-6 кл.                                                                      

Сборник заданий по алгебре для 7-9 кл.                                                                                         

Тригонометрический круг демонстрационный – 1 шт.                                                              

Раздаточный материал для проведения контрольных, 

проверочных, диагностических, самостоятельных работ                                                                                                                    

Стенды:   Стенды обучающие, справочные, портреты 

математиков.                                 Стенд-уголок "Юный 

математик"                                                                                                 

Фрагмент (демонстрационный) маркерный (двухсторонний) 

"Координатная плоскость"                                             

Мультимедийные пособия:                                                                                                             

Авторские методические разработки урок 5-11 классы по 

избранным темам курса 

4.403 

9. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики 

Технические средства обучения общего пользования:                                                            

Проектор короткофокусный, интерактивная доска, доска 

маркерная магнитная 

Мебель: 

Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учительский 

стол  

Дидактические пособия                                                                                                               

Набор геометрических тел – 3 шт.                                                                                             

4.404 



 

 

Набор по стереометрии – 1 шт.                                                                                                  

Транспортир демонстрационный – 3 шт.                                                                                                 

Циркуль демонстрационный – 3 шт.                                                                                                       

Линейка демонстрационная – 1 шт.                                                                                                

Комплект линеек для школьной доски + доска крепежная (для 

хранения)                                                                                      

Таблица для решения задач по стереометрии – 1 шт.                                                                  

Таблицы по геометрии: 7 кл. , 8 кл., 9 кл.                                                                            

Таблицы по алгебре 9 кл.                                                                                                                  

Таблицы по математике 5-6 кл.                                                                                                  

Дидактический материал по математике для 5-6 кл.                                                                      

Сборник заданий по алгебре для 7-9 кл.                                                                                         

Тригонометрический круг демонстрационный – 1 шт.                                                              

Раздаточный материал для проведения контрольных, 

проверочных, диагностических, самостоятельных работ                                                                                                                    

Стенды:   

 Стенды обучающие, справочные, портреты математиков.                                  

Стенд-уголок "Юный математик"                                                                                                 

Фрагмент (демонстрационный) маркерный (двухсторонний) 

"Координатная плоскость"                                             

Мультимедийные пособия:                                                                                                             

Авторские методические разработки урок 5-11 классы по 

избранным темам курса 

10. География Кабинет географии 

Технические средства обучения общего пользования:                                                           

Интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная магнитная, принтер. 

Мебель: 

Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учительский 

стол  

Дидактические пособия 

Глобус Земли политический М 1:50 млн. 

Глобус Земли политический (лабораторный) 

Глобус Земли физический М 1:50 млн. 

Глобус Земли физический (лабораторный)                                                                         

Гербарий для курса географии (20 видов) с электронным прило-

жением Коллекции - 11 

Географические 

карты                                                                     Теллурий                                                                                 

Комплект приборов и инструментов топографических                                                            

Раздаточные таблицы по Географии                                                                                                

Компасы   Коллекции                                                                                                                   

Мультимедийные пособия                                                                                                              

Приложение к учебникам География 6,7, 8,9 классы 

Стенд "Флаги и население мира"                                                                                                  

Стенд-лента "Выдающиеся путешественники и ученые-гео-

графы" 

3.406 

11. Химия 

Биология 

Кабинет химии, биологии 

Технические средства обучения общего пользования:                                                            

Интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная магнитная, принтер. 

Мебель: 

3.407 



 

 

Природоведе-

ние 

Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учительский 

стол  

Дидактические пособия                                                          

Коллекции-12 ед.                                                                             

Набор моделей кристаллических решеток (9 шт.)               

Комплект моделей атомов                                                        

Набор лабораторный "Химическая лаборатория"                                                             

Набор химических элементов Периодической системы 

демонстрационный (в ампулах)                                                 

Модели - 2 ед. 

Спиртовки, Весы Штатив лабораторный химический ШЛХ 

колбы Чаши Зажимы                                                                         

Наборы хим. соединений- 18 ед.  

Раздаточные таблицы по Химии для подготовки к ЕГЭ 

Стенды - 5 ед. 

Мультимедийные пособия                                                                                                           

 

Дидактические пособия                                                       

Гербарии -14 ед.                                                                                  

Влажные препараты – 14 ед.                                             

Микроскопы - 4 ед.                                                                        

Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

Набор микропрепаратов по ботанике 

Набор микропрепаратов по зоологии 

Набор микропрепаратов по общей биологии                          

Модели – 30 ед.                                                                     

Коллекции -25 шт.                                                                                                                     

Торс человека 65 см. (разборная модель)                               

Скелет человека разборный                                            

Биологическая микролаборатория с микроскопом                                                                      

Термометр лабораторный, электронный                                                                                         

Раздаточные таблицы по Биологии                                                                                                

Стенды                                                                            

Мультимедийные пособия                                                           

Приложение к учебнику Биология 6,7,8,9 классы 

12. Физика  Кабинет физики 

Технические средства обучения общего пользования:                                                         

Интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная магнитная, принтер, документкамера. 

Мебель: 

Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учительский 

стол  

Дидактические пособия                                                          

Наборы по механике -15 ед.                                                  Набор 

по электричеству - 15 ед.                                            Набор по 

оптике - 15 ед.                                                        Приборы 

физические                                                              Модели - 5 ед.                                                           

Демонстрационный набор по геометрической оптике                                                               

Комплект приборов для опытов                                                                                                   

Набор демонстрационный «Ванна волновая»  Прибор для 

демонстраций - 8 ед.                                            Комплект таблиц 

7-11 кл.                                                                                                           

3.408 



 

 

Стенд "Международная система единиц. Физические 

постоянные. Приставки"                                                                  

Стенд-уголок "Техника безопасности на уроках физики"                                                       

Стенд-уголок "Юный физик"                                                                                                      

Стенд-лента "Выдающиеся ученые-физики"                                                                                     

Интерактивный маркерный стенд "Шкала электромагнитных 

излучений"                                    Мультимедийные пособия                                                                                   

13. Информатика  Кабинет информатики 

Компьютерный класс - на 14 рабочих мест.  

Мебель: компьютерный стол  ученика - 14 шт., стул поворотный 

- 14 шт., стол  и стул учителя, доска магнитно-маркерная 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер,копир)- 1 

шт.  

Интерактивная доска - 1ед. 

Проектор - 1 ед. 

Сетевой фильтр - 14 ед. 

Источник бесперебойного питания -14 ед. 

Стенд-уголок "Техника безопасности при работе на компьютере 

в общеобразовательных учреждениях" 

4.401 

14. Информатика  Кабинет информатики 

Компьютерный класс - на 14 рабочих мест.  

Мебель: компьютерный стол  ученика - 14 шт., стул поворотный 

- 14 шт., стол  и стул учителя, доска магнитно-маркерная 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер,копир)- 1 

шт.  

Интерактивная доска - 1ед. 

Проектор - 1 ед. 

Сетевой фильтр - 14 ед. 

Источник бесперебойного питания -14 ед. 

Стенд-уголок "Техника безопасности при работе на компьютере 

в общеобразовательных учреждениях" 

4.402 

15. История 

Обществозна-

ние  

Кабинет истории и обществознания 

Технические средства обучения общего пользования:                                                            

Интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная магнитная, принтер. 

Мебель: 

Комплект шкафов, ученические столы и стулья, учительский 

стол  

Дидактические пособия                                                                                                                  

Исторические карты по всеобщей истории и истории России                                                                                

Методические разработки по всем курсам истории и 

обществознания.                                                                    

Раздаточные таблицы по Истории                                                                                                   

Стенды                                                                                                                                            

Стенд-лента "Выдающиеся ученые-историки"                                                                            

Стенд "Государственный герб, флаг и гимн Российской 

Федерации"                                                                                   

Стенды "История религий"                                                                                                             

Стенды "Полководцы Великой Отечественной войны"                                                                

Стенды "Таблицы по экономике России и мира"                                                                                  

Стенды "Схемы по экономике"                                                                                                     

Стенд "Государственное устройство Российской Федерации"                                                                                 

4.407 



 

 

Стенд "Государственные символы Российской Федерации"                                                                           

Мультимедийные пособия                                             

Документальные фильмы на DVD                                                           

по тематике истории для 5-9 классов  

16. ИЗО  Мастерская по обработке ткани 

Технические средства обучения общего пользования: проектор 

ультракороткофокусный, доска маркерная                                                                                      

Мебель:      Комплект шкафов, витрина выставочная, 

ученические столы и стулья, учительский стол, мольберты.                           

Репродукции работ великих мастеров                                                                                           

Электронная энциклопедия изобразительного искусства 

4.40

5 

17. ОБЖ Кабинет ОБЖ                                                                                                                                 

Технические средства обучения общего пользования: 

интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная, принтер, Электронный тир-тренажер                    

Мебель:      Комплект шкафов, ученические столы и стулья, 

учительский стол.                           

Дидактические пособия                                                                                                                      

Робот-тренажер с персональным компьютером (ноутбуком) 

Датчики -7 шт.  

Противогаз ГП-7– 7 шт.                                                       

Респиратор - 10 шт.  

  Костюм химической защиты                                              

Аптечка индивидуальная - 10 шт.                                               

ВПХР с индикаторными трубками                                                                                                 

Макет автомата Калашникова (сборно-разборный)  

Макеты - 2 ед. , сейф.                                                                           

Фолии «Основы безопасности жизнедеятельности» (85 шт.)                                                                                                     

Стенды - 6 шт.                                                                                                                             

Наглядные пособия                                                                                                                

Мультимедийные пособия                                                                                                           

Мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука 

дорожной науки" по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма                                                                   

Докуметальные фильмы на СD по ГО и ЧС, по ПДД, первой 

медицинской помощи, о ВС РФ     

4.40

8 

18. Физическая 

культура 

Спортивный зал                                                                                                                                  

Перекладина гимнастическая универсальная переменной 

высоты на растяжках -1шт.                                                         

Брусья гимнастические женские на растяжках -1 шт.                                                                    

Канат для лазанья на пристенной консоли -3 шт.                                                                             

Подвесная консоль для канатов - 3шт.                                                                                  

Щит баскетбольный игровой с кольцом, сеткой и конструкцией 

крепления - 2шт.                                                     Щит 

баскетбольный тренировочный - 10 шт.                                                                                

Козёл гимнастический – 1 шт.                                                                                                                

Конь гимнастический – 1 шт.                                                                                                     

Мат гимнастический – 40 шт.                                                                                                                       

Мостик гимнастический – 2 шт.                                                                                                 

Скамья гимнастическая – 20 шт.                                             

Кольцеброс – 3 шт.                                                                            

Мяч баскетбольный – 8 шт.   

2.40

6 



 

 

 Мяч резиновый – 15 шт.                                                                        

Мяч футбольный – 3 шт.    

 Насос – 1 шт.                                                                                 

Обруч – 20 шт.       

Сетка волейбольная – 1 шт.                                                                                                                        

Стол теннисный – 2 шт.                                                                                                          

Навесные перекладины – 10 штуки                                                 

Стенка гимнастическая                                                               

Мячи баскетбольные – 8 штук                                              

Мячи волейбольные – 8 штука                                                          

Мячи теннисные – 5 штук                                                        

Секундомер – 1 штука                                                               

Скакалки – 15 штук                                                                     

Палки гимнастические 

Спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, 

футбольное поле, яма для прыжков в длину, беговая дорожка. 

19. Физическая 

культура 

Тренажерный зал 

Тренажеры: велосипед – 3 шт., степпер – 2 шт., скамья для 

пресса – 3 шт., беговая дорожка- 4 шт., элипсоид – 3 шт., 

тренажер многофункциональный – 2 шт., тренажер для жима 

ногами – 2 шт.; штанга с комплектом грузов; стойка для штанги.                    

1.30

0 

20. Физическая 

культура 

Бассейн большой 

Мебель: скамья-вешалка, скамья для чаши бассейна  корзина 

для хранения инвентаря бассейна, полка навесная с крючками 

для полотенец, шкафчики для одежды.     

Оборудование: термометр для бассейна – 6 шт., шест для 

обучения плаванию с крюком, лоток для скатывания в воду, 

лестница 3-х ступ. – 4 шт.,  разделители дорожек – 3 шт., канаты 

с флажками над дорожками – 4 шт.                                                    

  Инвентарь для плавания: калабашки, доски для плавания, 

аквапалки. 

1.41

4 

21. Технология Мастерская по обработке ткани 

Технические средства обучения общего пользования: 

интерактивная доска, проектор ультракороткофокусный, доска 

маркерная                                                                                      

Мебель:      Комплект шкафов, витрина выставочная, 

ученические столы и стулья, учительский стол, стол для раскроя 

ткани,  стол для швейной машинки - 10 шт.                                 

Примерочная кабина с зеркалом -1 

 Машина швейная ручная -10 

Утюг электрический - 2                                                           

Гладильная доска - 1 шт.                                                               

Комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ.    

 Набор коллекций по теме «Материаловедение»                                                                    

Коллекция волокон – 1                                                                                                                       

Раздаточный материал: выкройки                                         

1.40

3 



 

 

22. Технология Класс кулинарии, обслуживающего труда                                                                                   

Мебель:      Комплект шкафов,  ученические столы и стулья, 

учительский стол.                           

Мебель и оборудование:  комплект кухонной мебели,  мойка, 

плита электрическая - 2шт., холодильник.                                                                                                                     

Столовая посуда (тарелки, вилки, ложки, стаканы)                                                                         

Кухонный инвентарь (миски, сито, терки)                                                                                        

Кухонная посуда (кастрюли, сковороды)                                                                                        

Электроприборы - мясорубка, тостер, чайник, кухонный 

комбайн    

 Коллекция изучаемых материалов                                                                                                        

Раздаточный материал: рецепты блюд 

1.40

6 

23. Технология Универсальная мастерская.                                          

Мебель:      Комплект шкафов,  ученические столы и стулья, 

учительский стол.   

 Оборудование: короткофокусный проектор, компьютер, 

принтер.  

 Станок заточной ЭТ-93 школьный – 3 шт.                                                                                

Станок вертикально-сверлильный НС-16 - 1шт.                                                                          

Станок горизонтально-фрезерный - 1 шт.                                                                                      

Станок токарный деревообрабатывающий - 2 шт.                                                                        

Станок токарно-винторезный- 1 шт.                                                                                               

Станок деревообрабатывающий настольный  - 1 шт.                                                                          

Верстак столярный – 14  шт.                                                                                                                 

Набор стамесок – 2шт.                                                                                                                  

Пила лучковая -2 шт.                                                                                                                  

Пила - 2 шт.                                                                                                                                        

Лобзик – 6 шт.                                                                                                                                   

Ножовка – 10 шт. Угольник,  Рубанок -11 шт, Электроточило -1 

шт., Набор напильников школьный; Ножницы по металлу 

рычажные; Молоток – 5 шт., Линейка – 3 шт., Набор отвёрток, 

Линейка лекальная – 1 шт., Зубило – 3 шт.,                                                           

Устройство защитного отключения электрооборудования.  

1.402 

24  Библиотека, читальный зал,  медиатека  

Библиотечный фонд - 11245 экз. 

Учебники по предметам для 5 - 9кл. - 1715 экз.                                                                               

Художественная литература – 9530 экз. 

Электронные пособия – 56 шт. 

3.200 

25  Конференц-зал на 100 мест 

Оборудование:                                                                                                                                

Интерактивная трибуна, микрофоны – 2 шт., телевизоры – 2 шт, 

экран, проектор, стулья с пюпитрами – 100 шт., стол 

президиума на 4 места, тумба подкатная, шкаф с видео, 

аудиоаппаратурой. 

3.205 

26  Актовый зал  на 300 мест    

Оборудование:                                                                                                                                

Трибуна, микрофоны со стойками – 2 шт., экран, проектор, 

трех-местные секции 100 шт., стол президиума на 6 мест, шкаф 

с видео, аудиоаппаратурой, рэковая стойка – 2 шт., световые 

фермы с оборудованием – 3 шт., колонки звуковые – 6 шт., 

электронный рояль, табурет.                                                                                                                                                            

 

 

2.405 



 

 

IV Реализация 

дополнитель-

ных общеоб-

разователь-

ных про-

грамм – до-

полнитель-

ных  обще-

развивающих 

программ 

Актовый зал   

Оборудование:                                                                                                                                

Трибуна, микрофоны со стойками – 2 шт., экран, проектор, 

трех-местные секции 100 шт., стол президиума на 6 мест, шкаф 

с видео, аудиоаппаратурой, рэковая стойка – 2 шт., световые 

фермы с оборудованием – 3 шт., колонки звуковые – 6 шт., 

электронный рояль, табурет.                                                                                                                                                            

2.405 

27  Класс хореографии/музыкальный класс 

Оборудование:                                                                                                                                   

Станок хореографический стационарный, двухрядный – 4 шт.                                                  

Стулья, скамейки, стол преподавателя, шкафы. Музыкальный 

центр. 

Технические средства обучения общего пользования: проектор 

ультракороткофокусный, доска маркерная 

Электронное пианино - 2шт.                                           

Дидактические пособия                                                                                                             

Музыкальные диски                                                                                                                    

Фонохрестоматии- Детские песни -Русские народные песни - 

Патриотические песни  

Фонохрестоматия для 5-8 классов                                          

1.401 

В школе  имеется  достаточное количество технических средств обучения для организа-

ции учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на уровне, соответ-

ствующем современным требованиям,  ведется постоянный   учет  и систематизация техниче-

ских средств обучения, что способствует  отслеживанию динамики поступления  и распреде-

ления ТСО.  

Обеспеченность учебно-методическими материалами и информацион-

ными ресурсами:  

1. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования.  

2. Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональ-

ных базах данных ЭОР.  

Библиотечно-информационный центр школы укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы и медиатеку. Фонд дополнительной литературы и медиатека 

включают детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требования ФГОС,  норма-

тивных и локальных актов  

  

Необходимо/ име-

ются в наличии  

  

Основные элементы ИОС    



 

 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции  

Имеются в наличии  

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче-

ских носителях;  

Имеются в наличии  

информационно-образовательные ресурсы Интернета;  Имеются в наличии  

вычислительная и информационно- телекоммуникационная ин-

фраструктура  

Имеются в наличии  

Таким образом, материально-техническая база школы частично приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, не-

обходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

 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.  

 Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда; 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 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, а также дистанционное взаимодействие школы №319 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; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду;  

— создания и использования диаграмм различных видов;  

— вывода информации на бумагу;  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных; 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; 

— 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, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических материалов;  

— 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 мульти медиасопровождением. Все указанные виды деятельности обеспечиваются 

расходными материалами. 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

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 образователь-

ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния 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, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями 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. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного об-

щего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Январь-

март  

2. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

сентябрь  

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

2020- 

2025г.г. 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

февраль-

март 

ежегодно 

5. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

- учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика  

май –  

август  

ежегодно 

II. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

апрель  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с ФГОС 

декабрь- 

январь  



 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутри- школьного по-

вышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы ФГОС основного общего образова-

ния 

сентябрь  

III. Информационное обес-

печение введения ФГОС 

1 Обновление на сайте ОУ информационных 

материалов о ФГОС основного общего обра-

зования 

ежегодно  

2. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе реализации ФГОС 

2020- 

2025г.г. 

3. Разработка рекомендаций для педагогиче-

ских работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результа-

тов; 

— по использования ресурсов времени для ор-

ганизации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использова-

нию интерактивных технологий 

постоянно 

IV. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения введения и реализации ФГОС основ-

ного общего образования 

2020- 

2025г.г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

2020- 

2025г.г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гиги-

енических условий требованиям ФГОС:  

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС:  

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами:  

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

 постоянно                                                                                                                                                                                                                                                          

 
3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и ответственности 

образовательной организации относятся обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

Задачи ВСОКО: 

- выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным 

требованиям ФГОС; 

- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 



 

 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 

реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе 

по формированию у обучающихся УУД; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятель-

ности и разработка предложений по их устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью управления данной системой. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. 

Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педаго-

гическими, руководящими и иными 

работниками 

1 раз в год директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого ква-

лификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и 

служащих 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 

Мониторинг обеспеченности непре-

рывности профессионального разви-

тия педагогических работников 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 

Количество педагогов, аттестованных 

на первую и высшую категории в % 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 

Психолого- педагогические условия реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педаго-

гами дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации 

(знание  материалов ФГОС ООО) 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 

Оценка достижения учащимися 1 раз в год заместитель директора по 

Планируемых результатов: 
личностных, метапредметных,   пред-

метных 

 УВР 

Количество педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год Педагог-психолог 

Степень социализации учащихся Уро-

вень комфортности учащихся в классе 

1 раз в год Педагог-психолог 

Количество детских общественных 

организаций 

1 раз в год заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

Количество учащихся, занятых вне-

урочной деятельностью 

1 раз в четверть заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 



 

 

Финансовые условия реализации ООП ООО 

Мониторинг условий   

финансирования реализации ООП 

В соответствии с 

планом финан-

сово- хозяйствен-

ной деятельности 

администрация ОУ 

Мониторинг обеспечения реализации 

обязательной части ООП и части, фор-

мируемой участниками образователь-

ных отношений 

2 раза в год администрация ОУ 

Материально- технические условия реализации ООП ООО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 

пожарной систематически и электро-

безопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необ-

ходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта 

1 раз в год администрация ОУ 

Мониторинг наличия доступа уча-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфра-

структуры 2чреждения 

1 раз в год администрация ОУ  

Учебно- методическое и информационное обеспечение ООП ООО 

ИКТ обеспечение  1 раз в год заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактиче-

ских материалов, наглядных пособий и 

др. 

1 раз в год заведующий библиотекой 

Мониторинг обеспеченности доступа 

для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной 

с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образова-

тельной деятельности и условиями ее 

осуществления 

1 раз в год заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг обеспеченности доступа 

к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР 

1 раз в год заместитель директора по 

УВР 



 

 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложе-

ниями, являющимися их составной ча-

стью, учебно- методической литерату-

рой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

1 раз в год заведующий библиотекой 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую ху-

дожественную и научно- популярную 

литературу, справочно- библиографи-

ческие и периодические издания, со-

провождающие реализацию ООП ООО 

1 раз в год заведующий библиотекой 

Обеспечение учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем кур-

сам внеурочной деятельности, реали-

зуемым в рамках ООП ООО 

1 раз в год заведующий библиотекой 

 

  



 

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-историче-

ских, религиозных традициях многона-ционального народа Российской Федерации, пере-

даваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общена- 

ционального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и инте-

ресы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так 

и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего обществен-

ные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Граждан-

ское общество обладаёт способностью защищать свои права и интересы как через власть и 

закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражда-

нина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в воз-

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы обще-

человеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, гос-

ударству, 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. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, ис-

пользуя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готов-

ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной ча-

сти учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (закон-

ными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формиру-

емой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (за-

конными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного про-

цесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедре-

нии и использовании инноваций. 



 

 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые че-

ловеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чер-

той является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эф-

фективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удо-

влетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познава-

тельных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) че-

ловека 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 цен-

ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности че-

ловека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая ха-

рактер современного национального воспита-тельного идеала, цели и задачи духовно-нрав-

ственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разде-ляемое всеми 

гражданами представление о своей 

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу нацио-

нального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и об-

щая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внут-ренних и внеш-

них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда наце-

лена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, разви-

тия и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых лич- ностно ориентированных це-

лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для опреде-

ления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом веду-

щих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специ-

фики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регу-

лирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 



 

 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные пра-

вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

 
 

 


