
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №10» города Советска Калининградской области 

(МАОУ «Лицей №10» г.Советска) 

 

П  Р  И  К  А  З 

15 августа 2022 г.                         № 637 

г. Советск 

 

О внесении изменений в Основную общеобразовательную 

программу основного общего образования 6-9-х классов  

(периодов 2018-2023, 2019-2024, 2020-2025, 2021-2026 гг.  

с дополнениями и изменениями) на 2022–2023 учебный год 

 

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.12, 13, 43, 58, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 No 287 

«Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, 

по решению педагогического совета №03 от 25.03.2022 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Основную общеобразовательную программу основного 

общего образования 6-9-х классов (периодов 2018-2023, 2019-2024, 2020-2025, 

2021-2026 гг. с дополнениями и изменениями) на 2022 – 2023 учебный год в 

часть, касающуюся учебного плана. 

2. Использовать в работе Основную общеобразовательную программу основного 

общего образования 6-9-х классов (периодов 2018-2023, 2019-2024, 2020-2025, 

2021-2026 гг. с дополнениями и изменениями) в 2022-2023 учебном году с 

внесёнными изменениями. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (периодов 2018-2023, 2019-2024, 2020-2025, 2021-

2026 гг. с дополнениями и изменениями)  на 2022 – 2023 учебный 

год. 

 

 

 

  

Директор  Т.Н. Разыграева 
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Приложение 1 

к приказу № 637  от 15.08.2022г. 

    

 ПРИНЯТО                                                           У Т В Е Р Ж Д А Ю 

на педагогическом совете                                   Директор МАОУ «Лицей №10» 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска                              г.Советска 

«25» марта 2022 года,                                      ________________Т.Н. Разыграева  

протокол № 03      «15» августа 2022 года 
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программа основного 

общего образования 

на периоды освоения: 
2018-2023 гг. 
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2021-2026 гг. 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования (6–9  классы) 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 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). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

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

программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем 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 

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

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников 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 действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

создаваемая образовательной организацией, является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Современная образовательная ситуация в условиях реализации стратегии 

модернизации образования и цифрового обучения позволяет осуществлять активные 

преобразовательные процессы в рамках построения эффективной образовательной 

среды основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в которой акцентирована значимость 

индивидуально-личностного подхода в обучении и воспитании личности. Ведущей 

становится трансформация традиционной целей воспитания и образования, 

направленных на всестороннее развитие гармоничной личности в формирование её 

способностей к жизненному самоопределению, запуску механизмов 

самоорганизации, саморазвития и самосовершенствования.  

В связи с этим на втором уровне образования целесообразно создание условий 

для самоактуализации личности, расширения возможностей для творческой 

интеграции ее в общество и культуру сегодняшнего и завтрашнего дня, для 

личностного роста и социальной полезности, самореализации своих сил и 

способностей в соответствии с нуждами общества. 

Основным результатом деятельности образовательной организации должно 

стать не только освоение предметного содержания образования, но и набор 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и других сферах. При этом в содержании 

образования должны занять важное место средства коммуникации: 

информационные (компьютерные технологии), русский и иностранные языки, 

межкультурное взаимопонимание. 

Исходные методологические позиции концепции развития школы строятся на 

единстве основных современных научных подходов в педагогике и психологии: 

системного подхода, личностного подхода, ориентационного подхода и 

диагностического подхода. 

Позитивные факторы внешнего порядка: 

− профилизация школы; 

− многообразие и вариативность компонентов образовательных систем; 

− развитие социального партнерства в системе образования; 

− расширение диапазона изучения профильных предметов за счёт приглашение 

преподавателей вузов; 

− обновляющаяся система традиций лицея; 

− творческий потенциал педагогического коллектива; 

− доброжелательный психологический микроклимат и инициативность в 

коллективе; 
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− наличие сложившегося ядра коллектива единомышленников; 

− система профориентационной работы; 

− начало внедрения информационных технологий; 

− организация научно-методической и инновационной работы; 

− внеурочная работа по предметам и межпредметным областям. 

В основной школе ведущими аспектами являются учёт особенностей 

подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны быть 

связаны с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

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 федерального 

государственного образовательного стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в организации 

обучающихся с ОВЗ). 

Организационный раздел определяет рамки организации образовательной 

среды, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся организацией или в которых организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 
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− характеристику условий реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

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, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

− 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 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

− единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 

семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных 

возможностей получения качественного основного общего образования; 

− преемственность образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

− вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования (далее - программы основного общего образования), возможность 

формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

− государственные гарантии обеспечения получения качественного основного 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ основного общего образования и результатам их 

освоения; 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни 
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государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения; 

− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на 

изучение родного языка, возможность получения основного общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

− доступность и равные возможности получения качественного основного 

общего образования; 

− благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим 

и применение методик обучения, направленных на формирование 

гармоничного физического и психического развития, сохранение и 

укрепление здоровья; 

− формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения 

осанки и зрения; 

− освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных), компетенций; 

− развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 

нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

− уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 

сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

− формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 

протяжении жизни; 

− разумное и безопасное использование цифровых технологий, 

обеспечивающих повышение качества результатов образования и 

поддерживающих очное образование; 

− единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 

семьей и иными институтами воспитания; личностное развитие обучающихся, 

в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность 

научного познания; 

− развитие государственно-общественного управления в образовании на основе 

функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое 

самоуправление; 

− взаимодействие организации, реализующей программы основного общего 

образования (далее - Организация), с семьей, общественными организациями, 

учреждениями культуры, спорта, организациями дополнительного 

образования, детско-юношескими общественными объединениями; 

− формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

− развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 
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технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных 

знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора 

образовательной программы следующего уровня образования и (или) 

направленности; 

− применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на 

основе осознания личной ответственности и объективной оценки личного 

вклада каждого в решение общих задач; 

− условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности; 

− специальные условия образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе 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 конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
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− учет потребностей социально-экономического развития регионов, 

этнокультурных особенностей населения, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

− формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их 

саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования; 

развитие творческих (в том числе художественных, математических, 

конструктивно-технических) и физических способностей, а также сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Реализация ООП на уровне основного общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности подростков: 

− совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

− индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

− совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

− учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

− деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

− творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

− спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

образовательной организации – это программа действий всех участников 

образовательного процесса по достижению запланированных данной 

программой результатов и предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

− развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта; 
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− овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

− формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

− индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогов; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации; 

− организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного 

процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; 

− включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

− формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

− формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

− использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− обновление содержания основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

− эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

− эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №10» 

города Советска Калининградской области, рассмотрена и принята на 

педагогическом совете лицея с внесёнными изменениями и дополнениями (протокол 

№ 03 от 25 марта 2022 года). 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее - ООП ООО) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №10» города Советска Калининградской области – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на уровне основного общего образования.  
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Данная Основная общеобразовательная программа направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, с учетом рекомендаций Примерных рабочих программ 

основного общего образования (http://www.instrao.ru/primer), особенностей 

образовательной организации, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся.  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее ООП основного общего образования) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования, направлена на 

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

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 16 лет. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Предназначение Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

− подготовка школьников к обучению в старшей школе; 

− формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентностей; 

− формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе; 

− поддержка учебных (урочных и внеурочных), внелицейских и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики; 

− непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных 

учреждений; 

− развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого подростка; 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 
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− овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, социально-

гуманитарном, технологическом). 

Основные принципы построения программы: 

1.Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение 

не приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и 

искусства. 

2.Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в лицее на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии 

учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного 

общения. 

3.Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4.Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  

5.Принцип целостности: предполагает построение деятельности лицея на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий, содержанию и задачам образования. 

6.Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в лицее является 

комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в вузы 

различных профилей, то системой обучения и программами должны быть 

обеспечены факультативные и специализированные курсы, интегрирован принцип 

вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

Цель: 

Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. 

Задачи: 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего лицейского 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  
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− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала лицея, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

− взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внелицейской социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования лицея лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

− определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

− раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, 

которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск 

и открытие этих средств и способов; 

− создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования; 

− активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

− создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников; 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

состава; 

− формирование соответствующей целям основного общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи текущего периода: 

− продолжение внедрения деятельного и личностно-ориентированного подхода 

в образовательный процесс, 

− создание взаимосвязанной системы внеклассной и внешкольной работы, в 

которой каждый ученик смог бы найти условия для развития своих 

интеллектуальных и творческих способностей с учётом будущего 

профессионального самоопределения; 

− внедрение в УВП новых эффективных педагогических технологий обучения; 
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− внедрение на постоянной основе цифровых платформ, электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

− создание условий для развития интеллекта, формирование общей культуры 

учащихся; 

− формирование всесторонне развитой личности; 

− усвоение основных представлений о научном методе исследований и его месте 

в системе общечеловеческих культурных ценностей; 

− формирование и развитие познавательных способностей у школьников; 

− формирование информационной культуры; 

− воспитание человека-патриота России, уважающего национальные ценности, 

нравственные и правовые нормы, нацеленного на совершенствование 

российского общества, понимающего значение социальной активности и 

гражданской ответственности личности в обеспечении эффективного, 

динамичного развития родной страны в изменяющемся мире; 

− создание благоприятного микроклимата, который обеспечит каждому 

учащемуся эмоциональную поддержку и развитие его межличностных 

отношений с ровесниками и взрослыми; 

− обеспечение поиска, выявления и поддержки детей, отличающихся 

повышенными интеллектуальными творческими возможностями, подготовка 

педагогов к работе с такими детьми; 

− обеспечение освоения родного и иностранного языков, как средства 

повышения коммуникативной культуры учащихся; 

− налаживание контакта родителей с педагогическим коллективом, который 

должен проявляться в форме диалога, при этом каждая из сторон вносит свой 

вклад в поступательное развитие учащихся; 

− укрепление здоровья, развитие высокой работоспособности, адаптация 

учащихся к жизни в обществе; 

− обновление лабораторий химии и биологии с внедрением компьютерных 

измерительных систем; 

− перевод имеющейся методической базы КИМов по всем предметам в 

электронную форму для создания лицейской базы, доступной для педагогов, и 

демонстрационной части, доступной для учеников; 

− увеличение возможностей дополнительного образования, опирающегося на 

содержание основного образования, с целью достижения большей 

вариативности образовательных траекторий учащихся, усиления 

гуманитарной составляющей учебного процесса; 

− активное использование разных форм обучения, таких как: лекционно-

семинарские занятия, «круглые столы», организация диспутов и дискуссий, 

ТЕD-форматов, практических и лабораторных занятий; 

− совершенствование самой системы контроля знаний, а именно разработка 

программы контроля качества образования. 

 

Условия реализации ООП ООО 

При реализации Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, направленной на достижение указанных целей и задач, будут 
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созданы условия и предоставлены возможности для полноценного освоения 

учащимися следующих действий: 

− инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах 

определенной предметной области (проявление образовательного интереса и 

образовательной амбиции в индивидуальных образовательных траекториях 

учащихся); 

− произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

− произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

− координации предметных способов и средств действий между отдельными 

учебными предметами, а также между предметными областями;   

− самостоятельного владения различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

− адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 

11 до 15 лет. 

В связи с этим, ООП основного общего образования опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно: 

− наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

− способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

− сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений; 

− освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

− наличие содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной 

работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

− желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии 

с возрастными особенностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

− возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать 
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ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление 

и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

− появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

− становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических, социально 

значимых задач; 

− появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности; 

− субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

− общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

− проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, 

к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты; 

− пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

− появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление 

поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный 

срок – 5 лет (11-16 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

− первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся 

с одного уровня образования на другую; 

− второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных 

видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, 

что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения 

вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном 

предмете (предметах). 
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Условия реализации образовательной деятельности в МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Лицей №10» г.Советска создана с учётом особенностей и традиций 

образовательной организации, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Таким образом, целью проводимой в этом направлении работы является создание 

условий для максимальной реализации способностей, интересов и склонностей 

обучающихся, в том числе и посредством использования информационно-

коммуникационных технологий. Для решения проблем и достижения цели лицей 

обеспечивает технические и финансово-экономические условия реализации 

Основной общеобразовательной программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; продолжает 

совершенствование педагогической компетентности учителей и административных 

работников по проблемам внедрения информационных образовательных 

технологий  и технологий дистанционного обучения;  разрабатывает учебно-

методические комплексы,  дистанционные курсы; продолжает практику проведения 

дистанционных курсов силами профессорско-преподавательского состава вузов; 

расширяет сетевое взаимодействие. 

К числу сильных сторон образовательной организации следует отнести достаточно 

высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов к осуществлению 

инновационных преобразований, а также их внедрения в учебно-воспитательный 

процесс, благоприятный нравственно-психологический климат в ученическом и 

учительском коллективах, высокий уровень общеобразовательной подготовки 

выпускников, тесную связь «школа – родитель». 

Являясь опорной образовательной организацией в Советском городском округе, 

лицей имеет опыт проведения обучающих семинаров для педагогов города и области 

(мероприятия, проведенные в период с 2013 по 2022 год). Лицей – активный 

участник конкурсов, разработок проектов. 

Десятый год лицей входит в число образовательных учреждений, отмеченных 

премией областного Фонда стимулирования качества образования ОУ в 

Калининградской области на разных уровнях общего образования.  

Ведётся системная работа по включению учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность. В учебных планах учтен отбор учебных предметов с 

учётом специфики каждого класса, деление классов на группы, где производится 

учет индивидуальных запросов и способностей, в том числе по иностранным 

языкам. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, позволяет выбирать предметную область для выполнения проектной 

работы. Выполнение и защита проекта являются обязательными на уровне 

основного общего образования. Учащиеся показывают устойчивый интерес и 

положительное отношение к выбранным для углублённого и/или дополнительного 

изучения иностранных языков, высокий уровень знаний, успешное участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. Традиционно на базе 

лицея проходит научно-практическая конференция школьников школьного и 

городского уровней. 
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Обучение на уровне основного общего образования организовано по пятидневной 

учебной неделе, по кабинетной системе с использованием рекреационных зон. 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска обладает всеми необходимыми ресурсами для 

оказания качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими. 

Лицей работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам 

здоровьесбережения, позволяет организовать занятия обучающихся интересам во 

второй половине дня. В режиме «школы полного дня» на II уровне обучения 

представлены системы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

что обеспечивает полную занятость детей во второй половине дня.  

Система внеурочной деятельности является составной частью образовательной 

программы, интегрирующей в себе обязательные программы с программами 

внеурочных занятий обучающихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс 

рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, социальных практик и проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся. Доминирующим видом познавательной деятельности 

рассматривается поисковая, исследовательская, основным результатом которой 

является освоение учащимися способов деятельности.  

Технология формирования основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, призванная обеспечить достижение планируемых результатов 

образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся 

(педагогика сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный 

или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация 

дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства: 

− технология уровневой дифференциации обучения, 

− технология создания учебных ситуаций, 

− технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

− информационных и коммуникационных технологий обучения, 

− технологии когнитивного обучения; 

− проблемно-диалогическая технология; 

− технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

− технология развития критического мышления; 

− технология интеллект-карт, карт понятий; 

− технология оценивания учебных успехов; 

− проектная технология; 

− дистанционные технологии.  

Реализация образовательных программ по предметам основана на совокупности 

нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий позволяет 
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педагогам в полном объеме реализовать системно-деятельностный подход в работе 

с обучающимися. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

образовательной организации: 

− более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического потенциалов; 

− расширяются возможности использования информационной среды; 

наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

организацией образовательного пространства. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу общеобразовательной 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. 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

Описание 

Формирование и 

оценка умений и 

навыков, 

первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и 
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способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, создание и 

использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

выявление и анализ существенных и устойчивых связей 

и отношений между объектами и процессами. 

формирование и 

оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и интеграции 

знаний 

результат использования знаково-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразование известной 

информации, представление её в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п. 

учебно-практические 

задачи, направленные 

на формирование и 

оценку навыка 

разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление закономерностей 

или «устранения неполадок» и т. п. 

формирование и 

оценка  навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат 

формирование и 

оценка навыков 

коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.) 

формирование и 

оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
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контроля качества выполнения работы; (Как правило, 

такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями её оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму 

формирование и 

оценка навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.) 

формирование 

ценностно-смысловых 

установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции 

по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументация (пояснение или 

комментарий) своей позиции или оценки 

формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ 

В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, которым дается исключительно 

неперсонифицированная оценка.  

Структура планируемых результатов и требования к результатам освоения 

программ основного общего образования 

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 требования к:  

1)личностным, включающим: 

− осознание российской гражданской идентичности; 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

− ценность самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2)метапредметным, включающим: 
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− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3)предметным, включающим: 

− освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

− предпосылки научного типа мышления; 

− виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

− активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

− представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

− представление о способах противодействия коррупции; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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− 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. 

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; 

− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

− осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− осознание ценности жизни; 

− ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

− 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; 
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− сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

организации, 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

− 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; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

− 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; 
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− способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

− способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

навыки и компетенции из опыта других; 

− навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать свое 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 учетом 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 освоения ООП основного общего образования 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом 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 использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− 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 и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной 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 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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
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− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

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

устойчивого поведения). 

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 
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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 общеобразовательной 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 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

− 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; 
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− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая 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 

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 последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 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 решения практических задач определенного класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого 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 анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 
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− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

− 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 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

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; 

− 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 восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 
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− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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 

данную предметную область; 
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− 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. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к природной среде; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

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 



40 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− 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 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

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 

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

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− 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 необходимых речевых средств; 
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− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Личностные Регулятивные Коммуникативн

ые 

Познавательные 

приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию: 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности;  

основ социальных 

компетенций 

готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию

, в том числе 

готовности к 

выбору 

направления 

приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во 

внутреннем 

плане, 

осуществлять 

выбор 

приоритетное 

внимание 

уделяется: 

формированию 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

практическому 

освоению 

умений, 

составляющих 

основу 

приоритетное 

внимание 

уделяется: 

практическому 

освоению 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательско

й деятельности; 

развитию 

стратегий 

смыслового 

чтения и работе с 

информацией; 

практическому 

освоению 

методов 

познания, 
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профильного 

образования, 

чему 

способствуют: 

целенаправленно

е формирование 

интереса к 

изучаемым 

областям знания и 

видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательност

и и 

избирательности 

интересов; 

реализация 

уровневого 

подхода как в 

преподавании, 

так и в оценочных 

процедурах 

формирование 

навыков взаимо- 

и самооценки, 

навыков 

рефлексии 

организация 

системы проб 

подростками 

своих 

возможностей; 

целенаправленно

е формирование 

представлений о 

рынке труда;  

приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессионально

й карьеры  

 

 

эффективных 

путей и средств 

достижения 

целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и 

по способу 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом 

решения этой 

задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативны

е задачи; 

действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительн

о владеть 

нормами и 

техникой 

общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнёра, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

развитию речевой 

деятельности, 

приобретению 

опыта 

использования 

речевых средств 

для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению 

опыта регуляции 

собственного 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, 

широкого спектра 

логических 

действий и 

операций. 

Усовершенствую

т приобретённые 

на первого уровня 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

выделять главную 

и избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

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. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 
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речевого 

поведения как 

основы 

коммуникативной 

компетентности. 

навык поиска 

информации  

 

 

 

 

1.3. Систем оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 
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− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация, 

− независимая оценка качества образования и 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

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, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

− оценки предметных и метапредметных результатов; 

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в 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, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными 

формами оценки являются: 

− для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

− для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

− для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

− Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Gроект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна 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 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных со-ответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает:  

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
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В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

− оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям;  

− оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям;  

− оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность 

применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий (далее - УУД). 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование  
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Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный 

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта 

мониторинга, лист или дневник самооценки 

Метапредметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные  Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки 

и учета характера 

ошибок 

Приобретения  

навыка 

саморегуляции 

Познавательные  Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

умение 

осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и  

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников 

Проявлять 

инициативу и 

самостоятельность 

в обучении 

Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических 

задач. 

Коммуникативные  Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстникамии 

взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 
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Умение выразить и 

отстоять свою 

точку зрения, 

принять другую 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий.  Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. Основное содержание оценки метапредметных результатов 

строится вокруг умения учиться. 

Оценка метопредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур (в ходе итоговых проверочных или комплексных работ по предметам; 

текущей, тематической или промежуточной оценки и т.д.). 

Все мы знаем, как важно развивать у учащихся не только предметные, но и 

общеучебные (интеллектуальные, организационные, коммуникативные) УУД. 

Предлагаемый вам экспертный опрос поможет определить, хорошо ли развиваются 

эти навыки у наших учащихся. Ваши ответы помогут в совершенствовании нашей 

общей работы в этом направлении. 

Инструкция. В средней колонке («Виды работы на уроке») приводятся 

некоторые характеристики учебной работы детей, которые вы постоянно 

наблюдаете на своих уроках. Выберите наиболее подходящую характеристику и 

поставьте галочку напротив данного утверждения и фамилии учащегося. Спасибо! 

Фамилия, имя учащегося ___________________________________________ 

Интеллектуальные УУД 

Баллы Виды работы на уроке 

Фамилии педагогов 

  

 

 

 

 

          

1. Восприятие информации  

1.1. Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъявления             

3 
нуждается в дополнительных 

разъяснениях 
            

2 

нуждается в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

            

1 
не воспринимает устную 

инструкцию 
            

1.2. Письменную инструкцию 

(в учебнике, на доске, на карточке и 

т.п.) воспринимает: 
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4 самостоятельно             

3 нуждается в разъяснениях             

2 

нуждается в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

            

1 
не воспринимает письменную 

инструкцию 
            

2. Интеллектуальная обработка информации  

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 
способен выделить 

самостоятельно 
            

2 

нуждается в дополнительных 

(наводящих, уточняющих) 

вопросах 

            

1 
испытывает значительные 

затруднения 
            

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 
способен выделить 

самостоятельно 
            

2 нуждается в помощи             

1 
испытывает значительные 

затруднения 
            

2.3. Темп интеллектуальной деятельности: 

3 
выше, чем у других учащихся 

класса 
            

2 
такой же, как у других 

учащихся класса 
            

1 значительно снижен             

3. Результативность интеллектуальной деятельности  

3.1. Результат получает: 

4 

успешно (рационально, 

эффективно); воспроизводит 

предложенный учителем 

алгоритм 

            

3 
оригинальным творческим 

способом 
            

2 
нерациональным 

(«длинным») путем 
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1 
путем подгонки под ответ 

(«методом тыка») 
            

3.2. Предъявление результата: 

4 

способен дать развернутый 

ответ и аргументировать свое 

решение 

            

3 

способен дать правильный 

ответ, но не может его 

обосновать 

            

2 
приходится «вытягивать» 

ответы 
            

1 

необходимость отвечать, как 

правило, вызывает серьезные 

затруднения 

            

4. Самооценка результата работы: 

3 

способен дать объективную 

оценку результату своей 

работы, так как понимает суть 

допущенных ошибок 

            

2 

не всегда может дать 

объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, 

видит допущенные ошибки 

            

1 

не может объективно оценить 

свою работу, так как не 

понимает, что допустил 

ошибки 

            

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 

способен усвоить программу 

по вашему предмету в 

нормативные сроки 

            

2 

для освоения программы 

требуется система 

дополнительных занятий 

            

1 

освоение программы по 

различным причинам 

затруднено 

            

Общий балл:              

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ОПРОСА 

(ключ) 
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Каждой позиции, выбранной учителем для ученика, соответствует 

определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы 

каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» к 

ученику, присвоенные ему учителями — участниками опроса по данной шкале 

(«Интеллектуальные ОУНы»), складываются и делятся на число, соответствующее 

количеству участников опроса. Так мы получаем среднеарифметический балл 

каждого ученика по шкале «Интеллектуальные ОУНы». Эти баллы — условны, они 

нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа 

(от 9 до 15 баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 

баллов). 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа 

(9–15 баллов) 

Воспринимая учебную 

информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые 

трудности вызывает информация, 

предъявляемая в письменной (устной) 

форме. Испытывает значительные 

затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной 

обработке информации. Темп 

интеллектуальной деятельности и ее 

результативность выраженно снижены. 

Результат работы чаще всего получает 

путем «подгонки под ответ», а 

необходимость предъявлять его вызывает 

серьезные затруднения, ответы, как 

правило, приходится «вытягивать». Не 

может объективно оценить свою работу, 

так как часто не видит своих ошибок или 

не понимает, что допустил их в связи с 

тем, что во внутреннем плане не 

сформировано представление об эталоне 

работы. Освоение школьной программы 

значительно затруднено. 

Пошаговое 

предъявление учебной 

информации с пошаговым 

контролем ее усвоения. При 

интеллектуальной 

обработке информации 

необходима значительная 

обучающая, организующая 

и стимулирующая помощь 

учителя. Необходимо 

развивать приемы 

логического мышления, 

формировать 

представления об эталоне 

работы и критериях ее 

оценки. Для успешного 

освоения большинства 

учебных предметов 

требуется система 

дополнительных занятий. 

Средняя 

группа 

(16–23 балла) 

Воспринимая учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную), нуждается в 

дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации 

требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп 

интеллектуальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, 

Нужно оказать 

учащемуся организующую 

и стимулирующую 

помощь. Необходимо 

развивать способность 

действовать 

рациональными способами, 

умение аргументировать 

свою позицию, 
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воспроизводя предложенный учителем 

алгоритм, хотя временами действует 

самостоятельно нерациональным, 

«длинным» путем. Давая правильный 

ответ, не всегда может аргументировать 

его, обосновать свою точку зрения. Не 

всегда может дать объективную оценку 

своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки. 

обосновывать полученный 

результат. Следует 

совершенствовать умение 

объективно оценивать свою 

работу. 

Сильная 

группа 

(24–31 балл) 

Успешно воспринимает учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить 

новое и главное при интеллектуальной 

обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности 

несколько выше, чем у других учащихся. 

Результат работы получает, успешно 

воспроизводя предложенный алгоритм, в 

ряде случаев может действовать 

оригинальным, творческим способом. 

Способен дать развернутый ответ и 

обосновать его, аргументировать свою 

позицию. В большинстве случаев может 

дать объективную оценку результату 

своей работы, так как понимает суть 

допущенных ошибок. 

Желательно 

поощрять творческий 

подход к решению учебных 

задач, развивать 

познавательный мотив. 

Организационные УУД 

Баллы 
Виды работы на 

уроке 

Фамилии педагогов 

  

 

 

 

 

 

          

1. Получив задание: 

3 
планирует работу до ее 

начала 
            

2 
планирует действия в ходе 

работы 
            

1 вообще не составляет плана             

2. Вопросы, уточняющие задание: 
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4 
не нуждается в 

дополнительных пояснениях 
            

3 задает до начала работы             

2 в ходе работы             

1 
не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях 
            

3. Выполняя задание: 

4 точно придерживается плана             

3 

отступает от плана в деталях, 

сохраняя общую 

последовательность действий 

            

2 

начинает работать по плану, 

но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 

            

1 работает хаотично, без плана             

4. Завершая задание: 

3 
обязательно добивается 

запланированного результата 
            

2 
не доводит работу до 

окончательного результата 
            

1 
довольствуется ошибочным 

результатом 
            

5. Закончив работу: 

4 
проверяет ее результат, 

находит и исправляет ошибки 
            

3 

результат не проверяет, так 

как довольствуется любым 

результатом 

            

2 

результат не проверяет, так 

как всегда убежден в его 

правильности 

            

1 
результат проверяет, но 

ошибок «не видит» 
            

6. Помощь в работе: 

4 не нуждается             

3 нуждается и принимает             

2 
нуждается, но не умеет 

пользоваться 
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1 нуждается, но не обращается             

Общий балл:             

Процедура обработки данных опроса такая же, как по интеллектуальным УУД. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа 

(от 6 до 10 баллов), средняя группа (от 11 до 16 баллов), сильная группа (от 17 до 22 

балла). 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа 

(6–10 баллов) 

Затруднено осмысление 

учебной задачи как цели 

деятельности. Приступает к работе, 

не имея плана; уточняющих вопросов 

не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях; действует импульсивно, 

хаотично. Если план работы 

предложен педагогом, в ходе работы 

грубо нарушает его, не замечая этого. 

Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже 

проверяя результат, допущенных 

ошибок не видит. Не способен 

обратиться за необходимой помощью 

и, даже если такая помощь оказана, не 

умеет ею воспользоваться. 

Необходимо обучать 

умению ставить цель 

собственной деятельности, 

разрабатывать шаги по ее 

достижению, пошагово 

сверять свои действия с 

имеющимся планом. По 

завершении работы следует 

побуждать ребенка 

сравнивать полученный 

результат с эталоном, 

находить и исправлять 

допущенные ошибки и на 

этой основе давать 

самооценку. Желательно 

показывать ребенку, где 

можно получить помощь и 

как ею воспользоваться. 

Средняя 

группа 

(11–16 балла) 

В целом ряде случаев способен 

осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом 

планирование и необходимые 

уточнения осуществляет уже в ходе 

работы. Имея целый ряд 

сформированных алгоритмов работы, 

не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана 

работы отступает от него в деталях, 

сохраняя общую последовательность 

действий. Завершая работу, не всегда 

добивается запланированного 

результата. Результат работы не 

проверяет в связи с тем, что заранее 

убежден в его правильности или 

потому, что довольствуется любым 

результатом. В случае 

Нужно оказать 

учащемуся организующую 

и стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать 

навыки планирования 

собственной деятельности 

и способность действовать 

в соответствии с планом, 

умение выбирать 

оптимальный алгоритм 

работы. Также следует 

формировать более четкие 

представления об эталоне 

работы и критериях ее 

оценки. 
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необходимости может обратиться за 

помощью, но не всегда способен ею 

воспользоваться. 

Сильная 

группа 

(17–22 балл) 

Способен осмыслить учебную 

задачу как цель своей деятельности. 

В большинстве случаев, приступая к 

работе, заранее планирует свои 

действия или успешно пользуется 

уже сформированными алгоритмами 

работы. В случае необходимости 

уточняет детали до начала работы. 

Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана 

или отступает от плана лишь в 

деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. 

Завершая задание, обязательно 

добивается запланированного 

результата. Закончив работу, 

проверяет ее, находит и исправляет 

ошибки. В случае необходимости 

способен обратиться за необходимой 

помощью и воспользоваться ею. 

Следует развивать 

самостоятельность в 

учебной работе, поощрять 

найденные ребенком 

оригинальные и 

рациональные способы 

организации собственной 

работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Баллы Виды работы на уроке 

Фамилии педагогов 

  

 

 

 

 

          

1. Изложение собственных мыслей: 

3 

может самостоятельно 

донести свою мысль до 

других 

            

2 

может донести свою мысль до 

других только с помощью 

наводящих вопросов  

            

1 

не может донести свою мысль 

до других даже с помощью 

наводящих вопросов 

            

2. Ведение дискуссии 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 
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4 
обычно отвечает, давая 

развернутый ответ 
            

3 
обычно отвечает, давая 

краткий (неполный) ответ  
            

2 

как правило, при ответе 

испытывает затруднения из-

за волнения 

            

2 

как правило, при ответе 

испытывает затруднения из-

за ограниченности словаря 

            

1 

практически не может 

самостоятельно отвечать на 

вопросы 

            

2.2. Способность задавать вопросы:  

3 

обычно самостоятельно 

формулирует корректные 

вопросы 

            

2 

формулировки вопросов не 

всегда понятны собеседнику 

и требуют уточнений 

            

1 

практически не может 

формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 

            

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 
обычно возражает своему 

оппоненту корректно 
            

2 
не всегда корректно 

возражает своему оппоненту 
            

1 

как правило, не соблюдает 

корректность, возражая 

оппоненту 

            

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников) 

3.1. Способность аргументированно отстаивать собственную позицию: 

3 
обычно отстаивает свою 

позицию аргументированно 
            

2 
не всегда аргументированно 

отстаивает свою позицию  
            

1 

как правило, не может 

аргументированно отстоять 

свою позицию 
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3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 

обычно может гибко (разумно 

и осознанно) менять свою 

позицию в случае 

необходимости 

            

3 

не всегда может в случае 

необходимости гибко 

(разумно и осознанно) менять 

свою позицию 

            

2 

как правило, не может гибко 

(разумно и осознанно) менять 

свою позицию, даже если 

понимает необходимость 

этого шага 

            

1 

не может гибко (разумно и 

осознанно) менять свою 

позицию, потому что, как 

правило, не понимает 

необходимость этого шага 

            

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 

3 
обычно может подчиниться 

решению группы  
            

2 
не всегда может подчиниться 

решению группы  
            

1 
как правило, не подчиняется 

решению группы  
            

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения 

(способность учитывать статус собеседника и особенности ситуации 

общения): 

3 

обычно удерживает 

социальную дистанцию в 

ходе общения 

            

2 

не всегда удерживает 

социальную дистанцию в 

ходе общения 

            

1 

как правило, игнорирует 

социальную дистанцию в 

ходе общения 

            

Общий балл:             

Процедура обработки данных опроса такая же, как по интеллектуальным УУД. 
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В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа 

(от 8 до 13 баллов), средняя группа (от 14 до 20 баллов), сильная группа (от 21 до 26 

балла). 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа  

(8–13 

баллов) 

Не способен самостоятельно донести 

до окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные к 

нему вопросы, а также самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. В 

ходе дискуссии, как правило, не корректен. 

Не может аргументированно отстаивать 

собственную позицию и гибко менять ее, 

так как не понимает необходимость этого 

шага. При взаимодействии в группе не 

подчиняется общему решению группы. Не 

способен строить общение с учетом статуса 

собеседника и особенностей ситуации 

общения. 

Необходимо 

развивать приемы участия в 

дискуссии, формировать 

способность обосновывать 

свою позицию в споре, 

видеть общую цель группы 

и действовать в 

соответствии с нею, 

удерживать социальную 

дистанцию в ходе общения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 Средняя 

группа (14–

20 балла) 

Испытывает некоторые затруднения 

при изложении собственных мыслей, 

ответах на обращенные к нему вопросы в 

связи с волнением (ограниченным 

словарным запасом) и при попытках 

самостоятельно формулировать вопросы 

собеседнику. Не всегда способен отстоять 

свою позицию или разумно изменять ее, а 

также подчиниться решению группы для 

успеха общего дела. Возражая оппоненту, 

бывает некорректен. В ходе общения может 

нарушать социальную дистанцию. 

Необходимо работать 

над совершенствованием 

умения излагать свои 

мысли, формулировать 

вопросы собеседнику и 

отвечать на поставленные 

вопросы. Желательно 

помочь ребенку в развитии 

способности отстаивать 

свою позицию или разумно 

менять ее. Следует работать 

над умением соблюдать 

социальную дистанцию в 

общении. 

Сильная 

группа (21–

26 балл) 

Способен ясно и четко излагать свои 

мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также возражать 

оппоненту. Умеет аргументировать свою 

позицию или гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. 

Всегда удерживает социальную дистанцию 

в ходе общения. 

Не нуждается в 

специальной работе по 

развитию 

коммуникативных навыков. 

 

Общие критерии оценки метапредметных результатов 
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Бланк оценки сформированности уровня ключевых компетентностей учащихся 

Решение проблем Количество  баллов: __________ 

П
р

о
б

л
ем

а 
 1 Понимает 

проблему 

2 Объясняет 

выбор 

проблемы 

3 Описал 

ситуацию и 

свои 

намерения 

4 Обосновал 

идеальную 

ситуацию 

5 Назвал 

противоречие 

на основе 

анализа 

ситуации 

6 Назвал причины 

существования 

проблемы 

7 Сформулировал 

проблему, 

проанализировал 

ее причины  

8 Указал 

последствия 

существования 

проблемы 

      

Ц
ел

еп
о

л
аг

ан
и

е 
и

 п
л

ан
и

р
о

в
ан

и
е
 1 Понимает 

цель 

2 Ставит задачи 3 Задачи 

адекватны 

цели 

4 Формулирует цель 5 Предложил 

способ 

убедиться в 

достижении 

цели 

6 Обосновал 

достижимость 

цели и риски 

7 Предложил 

способы решения 

проблемы 

8 Предложил 

стратегию       

1 Рассказал о 

работе над 

проектом 

2 Описал 

взаимосвязь 

своих 

действий 

3 Определил 

последовате

льность 

действий 

4 Спланировал время 5 Зафиксировал 

результаты 

текущего 

контроля 

6 Спланировал 

текущий 

контроль 

7 Предложил шаги 

и указал 

некоторые 

ресурсы 

8 Обосновал ресурсы 

      

1 Описал 

готовый 

продукт 

2 Описал 

ожидаемый 

продукт 

3 Указал 

характерист

ики 

продукта 

4 Рассказал, как 

будет использовать 

продукт 

5 Указал 

характеристик

и продукта в 

соответствии с 

критериями 

6 Обосновал 

потребителей и 

области 

использования 

продукта 

7 Дал 

рекомендации по 

использованию 

продукта 

8 Спланировал 

продвижение или 

указал границы  

применения 

продукта 

      

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

1 Отнесся к 

полученном

у продукту 

2 Аргументиров

ал отношение 

к продукту 

3 Сравнил 

продукт с 

ожидаемым 

4 Вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

5 Оценил 

продукт в 

соответствии с 

критериями 

6 Предложил 

критерии для 

оценки продукта 

7 Предложил 

систему 

критериев 

8 Обосновал способ 

оценки       

1 Высказал 

впечатлени

е от работы 

 

 

2 Назвал 

трудности в 

работе 

3 Назвал 

сильные 

стороны 

работы 

4 Назвал слабые 

стороны работы 

5 Указал 

причины 

успехов и 

неудач 

6 Предложил  

способ 

избежания 

неудач 

7 Аргументировал 

применение 

освоенных 

умений 

8 Проанализировал 

результаты с 

позиций планов на 

будущее 

      

Работа с информацией  Количество баллов______________________________________________________ 

П
о

и
ск

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 1 Задает 

вопросы по 

ходу 

работы 

2 Задает 

вопросы при 

планировании 

3 Называет 

пробелы в 

информации 

по вопросу 

4 Формулирует 

запрос на 

информацию 

5 Назвал виды 

источников, 

необходимы

е для работы 

6 Организовал 

информационн

ый поиск 

 Выделил вопросы 

для сравнения 

информации из 

нескольких 

источников 

 Принял 

решение о 

завершении 

сбора 

информации 

      

1 2 3 4 5 6   
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 Получил 

информаци

ю из 

источника 

 

 

 

 

 Зафиксировал 

полный объем 

информации 

(1 источник) 

 Зафиксирова

л полный 

объем 

информации 

(несколько  

источников) 

 Нашел источники 

по каталогу 

 Зафиксирова

л 

информацию 

из разных 

источников в 

единой 

системе 

 Охарактеризов

ал 

использованн

ые источники 

Предложил 

способ 

систематизации 

данных 

Обосновал 

использовани

е источников 

определенног

о вида 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

1 Изложил 

информаци

ю 

2 Изложил 

новую 

информацию 

или задал 

вопросы на 

понимание 

3 Назвал 

несовпадени

я в 

сведениях 

4 Интерпретировал 

информацию в 

контексте проекта 

5 Указал 

выходящие 

из общего 

ряда или 

противоречи

вые сведения 

6 Объяснил  

противоречия 

 Реализовал способ 

проверки 

достоверности 

или разрешения 

противоречия 

 Предложил 

способ 

проверки 

достоверности 

или 

разрешения 

противоречия 

      

1 Воспроизве

л 

аргументы 

и вывод 

2 Привел 

пример, 

подтверждаю

щий вывод 

3 Предложил 

свою идею 

4 Сделал вывод и 

привел аргумент 

5 Сделал 

вывод и 

привел 

аргументы 

6 Выстроил 

аргументы в 

собственной 

логике 

 Сделал вывод на 

основе 

критического 

анализа 

 Подтвердил 

вывод 

собственной 

аргументацие

й или 

данными 

      

Коммуникация Количество баллов_____________________________________ 

П
и

с.
 к

о
м

. 

1 Соблюдает 

нормы, 

заданные 

образцом 

(тема вкл. 1 

вопрос) 

2 Использует 

вспомогательн

ую графику  

(тема вкл.1 

вопрос) 

3 Соблюдает 

нормы, 

заданные 

образцом 

(тема вкл. 

несколько 

вопр.) 

4 Использует 

вспомогательную 

графику (тема вкл. 

несколько вопр.) 

5 Изложил 

тему со 

сложной 

структурой, 

использовал 

вспомогател

ьные 

средства 

6 Поставил 

цель 

коммуникаци

и и определил 

жанр 

7 Предложил 

структуру 

текста 

8 Форма и носитель 

информации 

адекватны цели 

коммуникации 

      

У
ст

н
ая

 к
о

м
. 

1 Речь 

соответству

ет норме, 

обращается 

к тексту 

2 Речь 

соответствует 

норме, 

обращается к 

плану 

3 Подготовил 

план, 

соблюдает 

нормы речи 

и регламент 

4 Использовал 

различные 

вербальные 

средства 

5 Использовал 

предложенн

ые 

невербальны

е средства 

или 

наглядные 

материалы 

6 Самостоятель

но 

использовал 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы 

7 Реализовал 

логические или 

риторические 

приемы 

8 Самостоятельно 

использовал 

логические или 

риторические 

приемы 

      

1 Повторил 

фрагмент 

выступлени

я 

2 Привел 

дополнительн

ую 

информацию 

3 Раскрыл 

причинно-

следственны

е связи 

4 Привел объяснения 

или доп. 

информацию 

5 Односложны

й ответ 

6 Развернутый 

ответ 

7 Апеллировал к 

данным, 

авторитету или 

опыту 

8 Отнесся к вопросу, 

привел 

дополнительные 

аргументы 

П
р

о
д

у
к

ти
в
н

ая
 

к
о

м
. 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Следуют 

теме и 

процедуре 

 Самостоятельн

о следует теме 

и процедуре 

 Договарива

ются о 

правилах и 

вопросах 

 Самостоятельно 

договариваются о 

правилах и 

вопросах 

 Следили за 

процедурой, 

обобщили 

результаты 

 Зафиксировал

и результаты, 

предложили 

план 

действий 

Использовали 

приемы 

«выхода из 

тупика» или 

резюмировали 

причины 

неудачи 

Нашли приемы 

«выхода из тупика» 

или причины 

неэффективности 

группы 

1 Высказыва

ются, 

относятся к 

высказыван

иям 

2 Высказывают 

мысли, 

подготовленн

ые по заданию 

3 Разъясняют 

и 

аргументиру

ют 

высказывани

я 

4 Задают друг другу 

вопросы 

5 Высказывал

и идеи в 

связи с 

идеями друг 

друга 

6 Сопоставляли

, развивали, 

уточняли 

идеи друг 

друга 

7 Выявили суть 

разногласий 

8 Дали сравнительную 

оценку предложений       

Всего  баллов: ______________ 

Учащийся: Проект: _________________________________________________________________________ 

 

Руководитель:  

 

ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ УЧЕНИКУ: 

Решение проблем Работа с информацией Коммуникация 

Дата Содержание Дата Содержание Дата Содержание 

  

 

    

  

 

    

 

 

5-балльная шкала оценки метапредметных результатов 

Уровни  Балл

ы 

Показатели оценки 

0  Отсутствие решения поставленных задач или отказ от решения поставленных задач 
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1.Низкий 

(рецептивный) 

1 Затрудняется в постановке и определении целей, не может выявить проблему, Низкая степень 

проявления стремления преодолевать учебные затруднения; не проявляется даже ситуативный интерес. 

Дезориентирован в неопределенных учебных и житейских ситуациях. Пассивен в ситуациях решения 

новой учебной задачи. Отсутствие навыков владения основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений. Не владеет элементарными способами поиска и предъявления информации. Не нацелен на 

получение результата 

Низкий уровень самостоятельности в определении целей. Узнавание объекта на примитивном уровне. 

Не проявляет самостоятельности при формулировании задач, наблюдается низкий уровень мотивации и 

интереса к познавательной деятельности. Затрудняется при осуществлении контроля своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, не может корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Не 

может оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Владеет элементарными навыками поиска и предъявления информации 

2 Низкий уровень самостоятельности в определении целей, постановке и формулировании для себя новых 

задач. Затрудняется в выборе правильного поведения в неопределенных учебных и житейских 

ситуациях. Степень участия в ситуациях решения новой учебной задачи низкая. Не владеет навыками 

самостоятельного планирования путей достижения целей, не осознаёт ответственности при выборе 

решения задач. 

Не умеет 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. 

Не может правильно оценивать выполнение учебной задачи. Низкий уровень владения основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений. Владеет элементарными способами поиска информации, 

но не умеет соотнести их с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета 

3.Средний 

(репродуктивно- 

продуктивный 

3 Средний уровень самостоятельности в определении целей, постановке и формулировании для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. Испытывает затруднения в ситуациях решения 
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новой учебной задачи, но с посторонней помощью умеет устранить недостатки, наблюдается низкая 

степень поиска новых способов действия. 

Навыки самостоятельного планирования не развиты, может выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач с посторонней помощью. Прослеживаются навыки 

соотнесения своих действий с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определяет способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, но затрудняется корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Средний уровень навыков оценивания правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения. Может оценить свою деятельность, не всегда адекватно. Владеет навыками 

поиска информации; использует различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки передачи информации.  

Осознанное выполнение поставленных задач, в том числе и различной степени сложности, с 

несущественными ошибками; затруднения в применении отдельных специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков; наблюдается средняя степень заинтересованности в достижении 

результата 

4.Достаточный 

(продуктивный) 

4 Продуктивный уровень самостоятельности в определении целей, постановке и формулировании для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности. Осознанное владение способами решения 

познавательных задач, в том числе и различной степени сложности, с несущественными ошибками; 

затруднения в применении отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и 

навыков; заинтересованность в учении и достижении результата, настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения; целенаправленное проявление стремления к творчеству. 

Владение учебным материалом, в том числе и различной степени сложности, оперирование им в 

знакомой ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в действиях; самостоятельное 

применение специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; проявление стремлений 

к творческому переносу знаний, организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. Проявляет 

активность в ситуациях решения новой учебной задачи, новых способов действия, предлагает свои 

гипотезы, догадки 
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Умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач с посторонней помощью. 

Умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. Владеет основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Достаточный уровень владения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

5.Высокий 

(продуктивный 

творческий) 

5 Высокий уровень овладения метапредметными компетенциями. Высока степень самостоятельности в 

определении целей, постановке и формулировании для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Активное, 

целенаправленное, результативное поведение в неопределенных учебных и житейских ситуациях. 

Степень участия ребенка в ситуациях решения новой учебной задачи высока, в том числе при поиске 

новых способов действия, предлагает свои гипотезы, догадки. Умеет самостоятельно планировать пути  

достижения целей, в том числе альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Уровень развития навыков соотнесения своих действий с 

планируемыми результатами достаточно высок, осуществляет контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определяет способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умеет адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умеет создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Использует различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. Высокий уровень владения логическими действиями сравнения, 
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анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Наблюдаются начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, проявляет 

стремление к творческому переносу знаний, организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. 

Показывает высокий уровень самостоятельности и эрудиции. 

Свободное трансформирование полученных знаний для решения проблем в нестандартных ситуациях; 

проявление целеустремлённости, ответственности, познавательной активности, творческого отношения 

к решению познавательных задач 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Пояснительная записка 

1.3.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации 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 мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 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 аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Целями системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

являются: 

− создание единой системы оценивания и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
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выявление изменений, влияющих на образовательные достижения 

обучающихся; 

− получение объективной информации о состоянии образовательных 

достижений обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

− повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

− принятие обоснованных управленческих решений администрацией 

лицея. 

Задачи: 

− формирование единых критериев оценивания образовательных 

достижений и подходов к его измерению; 

− повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной 

информации о состоянии образования в образовательной организации; 

− проведение системного и сравнительного анализа образовательных 

достижений обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесения 

необходимых корректив в образовательный процесс; 

− обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса; 

− содействие повышению квалификации работников системы 

образования, принимающих участие в процедурах оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся 

выполняет следующие функции:  

• нормативную: функция позволяет проверить соответствие с 

нормативом, утвержденным ФГОС ООО;  

• ориентирующую: функция содействует осознанию младшим 

школьником результатов процесса деятельности и пониманию 

собственной роли в нём;  

• информирующую: функция даёт информацию об успехах и 

нереализованных возможностях младшего школьника;  

• корректирующую: функция способствует внесению поправок в 

действия учащихся, корректировке его установок, взглядов;  

• воспитывающую: функция создаёт условия для воспитания 

личностных качеств, проявления чувств и т.д.; 

• социальную: функция влияет на самооценку, статус обучающегося в 

коллективе сверстников; 

• диагностическую: функция определяет уровень знаний, 

сформированность надпредменых умений; 

• стимулирующую: функция способствует созданию успеха, 

поддержанию интереса к деятельности и т.п.  



71 

 

Основными принципами системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся являются: 

− критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, 

разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

− открытость, прозрачность процедур оценивания; 

− комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

− прогнозируемый характер получаемых данных, позволяющий 

планировать результативность; 

− приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы); 

− гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

− открытость и доступность информации о состоянии образовательных 

достижений обучающихся для всех участников образовательного 

процесса; 

− соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы: 

− закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

− ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов, изучаемых на 

уровне и формирование универсальных учебных действий; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального, 

общего, среднего общего образования; 

− предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу) 

и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

− позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального, основного, среднего 

общего образования (далее – система оценивания) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 
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основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования (далее – ООП) и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки представляет собой инструмент организации и 

управления процессом при реализации требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

Оценка результатов – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов требованиям программы. 

Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

универсальных учебных действий, компетенций, характеризующих учебные 

достижения учащихся уровня основного общего образования в учебной 

деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая 

текущую и итоговую оценку результатов освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; оценку 

деятельности педагогов лицея, оценку результатов деятельности 

образовательной организации. 

Внутренняя оценка – система управления качеством образования на 

основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной общеобразовательной 

программы (по уровням общего образования), условий ее реализации и 

эффективности составляющих ее подпрограмм/компонентов. Выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки 

школьников на всех уровнях обучения; в результатах наблюдений, 

проводимых учителями и психологами; в промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; в решении педагогического совета лицея о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Накопительная оценка («портфолио достижений») – это коллекция 

работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях и является основой для определения 

образовательного результата выпускника.   

Комплексная работа – это итоговая проверочная работа, включающая 

задания различного уровня сложности из разных предметных областей. 

Проводится в конце каждого года обучения и позволяет оценить 

форсированность отдельных универсальных учебных способов действий: 

познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной 

основе. 

Внешняя оценка качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления 

/ коллегиального управления образовательной организации в оценку 

деятельности системы образования образовательной организации, содержания 
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образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов общего образования (по соответствующим уровням). 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 

 

Ключевые направления, особенности применения системы оценивания 

Ключевыми направлениями системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся по уровням общего образования за определенные 

образовательной организацией периоды обучения, являются: 

− содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

− условия реализации общеобразовательных программ; 

− достижение учащимися результатов освоения образовательных 

программ.  

Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, 

график оценочных процедур (система мониторинга). 

Системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

применяется к результатам освоения учащимися и условиям реализации 

общеобразовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции 

целевого раздела основной общеобразовательной программы уровня, 

самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требованиям, разработки условий реализации основной общеобразовательной 

программы уровня; 

• контрольную оценку по итогам реализации основной общеобразовательной 

программы уровня и выполнения учебного плана; 

• рубежный мониторинг. 

Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции 

основной общеобразовательной программы каждого из уровней основного 

общего образования. 

Контрольная оценка проводится по итогам освоения/реализации основной 

образовательной программы за установленные отчётные периоды и включает 

оценку: 
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• эффективности реализованной / освоенной основной общеобразовательной 

программы уровня образования; 

• выполнения плана; 

• достижений учащимися планируемых результатов. 

Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм/ 

компонентов основных общеобразовательных программ уровня и анализ 

результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 

эффективности освоения / реализации основной общеобразовательной 

программы. 

Порядок оценивания достижений обучающихся 

Под «оцениванием» понимаются шкала, которая используется при 

выставлении отметок, а также механизм осуществления контрольно-

диагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу 

успешности образовательного процесса, равно как и осуществления 

самостоятельного определения таковой учащимся.  

Система оценивания неразрывно связана с системой самооценивания 

результативности обучения. 

Оценки являются основанием для перевода учащегося в следующий класс, для 

допуска к выпускным школьным экзаменам, для назначения ему 

дополнительной учебной работы, оставления на повторный курс обучения. 

Учитель-предметник оценивает деятельность обучающихся в учебном 

процессе. 

Учитель-предметник на первом уроке четверти, периода или курса 

информирует обучающихся об основных темах изучаемого курса, о датах, 

темах и формах оценивания, об уровне основных достижений обучающихся, 

подлежащих оцениванию. 

С системой оценивания, принципами и порядком оценивания классный 

руководитель знакомит обучающихся и родителей в начале учебного года, 

учителя-предметники знакомят обучающихся со спецификой оценивания 

результатов в преподаваемой предметной области. 

У обучающегося и его родителей (законных представителей) есть право 

получать сведения об оценках от учителей и классного руководителя, а также 

посредством электронного журнала. 

О результатах письменных контрольных работ обучающиеся информируются 

учителем в срок до 7 рабочих дней после выполнения контрольной работы. В 

исключительных случаях (сочинение) этот срок может быть продлён до 10 

рабочих дней. Результаты устных контрольных работ объявляются в день их 

проведения. 

Итоговые оценки за период, четверть, курс и год доводятся до сведения 

родителей через электронный журнал. 

Оценивание деятельности обучающихся может быть: 

− текущим оцениванием = оцениванию в течение учебного процесса. (Это 

оценка единичных результатов учёбы, целью которой является обратная 

связь, дающая учащемуся представление о его успеваемости; 
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поддержкой учебной мотивации; корректировкой учебных действий. 

При оценивании в течение учебного процесса учитываются своеобразие 

учебного предмета, возраст учащегося, его способности и развитие). 

− контрольным оцениванием = контроль знаний и умений, универсальных 

учебных действий (при котором контрольным способом оценивается 

степень достижения учащимся знаний и умений, обозначенных в 

планируемых результатах). Если учащийся присутствует на уроке во 

время выполнения контрольной работы, он обязан сдать свою работу 

учителю, даже если он не справился с ней. В этом случае знания и 

умения учащихся оцениваются оценкой «1». Если учащийся пользуется 

посторонней помощью (списывает) или при проверке контрольной 

работы выявляется, что он списал, то ему выставляется оценка «1»; 

− итоговым оцениванием = оценке за четверть, курс, год (итоговые оценки 

за год выставляются в конце учебного периода на основании 

полученных за год четвертных оценок или оценок за периоды. Если 

предмет изучается только в одном периоде, то итоговая оценка за период 

считается итоговой за год. Если предмет не включён в период, то 

оценивание проводится по четвертям. Если предмет изучается в двух и 

более периодах, то итоговой за год считается среднеарифметическая 

оценка. Например, 4,5 - итоговая «5». Итоговые оценки за год по 

предметам выставляются в электронный классный журнал и в личное 

дело обучающегося. В 9 классе годовые оценки выставляются до 

проведения выпускных экзаменов. Участнику предметной олимпиады 

учитель-предметник может выставить одну из текущих оценок. 

Порядок исправления оценок. 

Исправление невыполненной (-ых), пропущенной (-ых) или выполненной 

(-ых) на оценки «3», «2» или «1» контрольных работ проводится до следующей 

контрольной работы. 

Автоматически выставляемая оценка: основанием для получения 

автоматически выставляемой оценки за четверть без процедур промежуточной 

аттестации для обучающихся являются эталонные четвертные оценки. 

Наличие пропусков без уважительной причины по предмету не даёт права на 

выставление оценки автоматически. 

Причина, подтверждённая документально (медицинская справка, заявление от 

родителей, приказ директора), считается уважительной. 

Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс, об оставлении на 

повторный курс обучения решает педагогический совет на основании годовых 

оценок или итоговых оценок за курс. 

Не позднее 30 августа педсовет принимает решение о переводе в следующий 

класс или оставлении на повторный курс обучения. 

При переходе прибывшего из иностранного государства учащегося на 

государственную программу обучения, директор решает вопрос о том, в каком 

классе он продолжит учёбу. 

Решение об отчислении учащегося из лицея принимает педсовет. 
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Обучающийся, подлежащий обязательному обучению и достигший 17 - 

летнего возраста, отчисляется если он: 

− своим поведением представляет опасность для других учащихся лицея; 

− без причин отсутствует на учебных занятиях в соответствии с 

расписанием и учебным порядком и по этой причине у него по 

результатам двух подряд четвертей/периодов не выставлены итоговые 

оценки по всем предметам. 

Обучающийся 9 класса не может быть отчислен из лицея во время 

экзаменационного периода. 

 Достижения обучающегося, занимающегося по индивидуальному 

образовательному маршруту обучения, оцениваются в порядке, 

предусмотренном индивидуальной учебной программой. 

Система контроля планируемых результатов обучающихся 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующего уровня образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС, не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: 

оценки результатов работы на занятии, проверки контрольных и 

самостоятельных работ, оценки выполнения учебных заданий, как в классе, 

так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Контроль может 

осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, 

зачёт, защита работы, проекта, портфолио и т.д., может быть как устной, так и 

письменной.  

Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, 

текущий, промежуточный, итоговый, административный. 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  
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Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ устанавливается по каждому предмету в соответствии программой 

учителя. 

Содержанием промежуточной аттестации являются предметные работы 

(по математике, русскому языку, профильному предмету), комплексные 

работы, включающие предметы, освоенные в ходе обучения (математика, 

русский язык), по решению руководителей методических кафедр (предмет 

естественнонаучной или гуманитарной областей), метапредметные работы, 

включающие материал по математике, русскому языку и предмету 

естественнонаучной или гуманитарной областей. 

Текущая аттестация предусматривается программами и тематическим 

планированием. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями 

на протяжении всего учебного года.  

Текущая аттестация учащихся осуществляется по 5-балльной системе. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга. Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, 

существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур 

(наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности: проект, 

портфолио и т.д.).  

Значительная часть этих процедур (например, оценка 

сформированности компонентов учебной деятельности) должна выполняться 

самим учителем и учеником как субъектом оценочной деятельности 

(самооценка и взаимооценка), а также родителями учащегося.  

Результаты этого оценивания фиксируются и накапливаются наряду с 

фиксацией внеучебных достижений (накопительная оценка). 

Итоговый контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 

учебных четвертей и учебного года: 

- Письменные формы: 

Основные 

характеристики 
Комментарий 

Тестирование 

Предметы Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, биология, история, 

география, химия, физика, ОБЖ, обществознание, 

ИЗО, черчение, экология, музыка, технология, 

физическая культура 

Форма проведения Письменная форма (в том числе онлайн-

тестирование) 
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Длительность 

проведения 

От 45 минут до 120 минут в зависимости от целей и 

объема содержания  

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при 

наличии развернутых ответов – их полнота и 

правильность  

КИМ Может включать части А, В, С: 

• Часть А: тестовые задания базового уровня 

сложности, для выполнения которых требуется 

выбрать один правильный ответ из четырех.  

• Часть В: тестовые задания повышенной сложности, 

для решения которых необходимо установить 

соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. 

• Часть С: задания высокого уровня сложности, 

предполагают написание сдающим развернутого 

ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать 

приведенные данные; задания группы С выполняются 

по приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания:  

• закрытые тесты с одним правильным ответом; 

• закрытые тесты на нахождения соответствия; 

• закрытые тесты на нахождение последовательности; 

• открытые тесты, в которых отсутствуют варианты 

ответов, учащийся должен дать ответ самостоятельно 

Оценивание по 

100-балльной 

системе и 12-

балльной системе 

Задания: 

• базового уровня части А оценивается в 1 балл;  

• повышенной сложности (часть В) и высокой 

сложности (часть С) оцениваются в 2 балла (2 балла – 

задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и более). 

Шкала перевода: 

Баллы -% выполнения задания 

Контрольная работа 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, биология, история, 

география, химия, физика, ОБЖ, обществознание, 

ИЗО, черчение, экология, музыка, технология, 

физическая культура 

Длительность 

проведения 

До 45 минут 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии 

заданий, требующих развернутого ответа, – их 

достоверность, полнота и аргументация 
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Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам 

базового, повышенного уровней сложности: тестовые 

задания, задания с указанием коротких ответов, 

задания с развернутым ответом, практические задания 

на компьютере. 

Возможное 

оценивание 

контрольной 

работы  

 

Система оценки:  

• «5» – 100–91% правильно выполненных заданий; 

обучающийся приступил к решению заданий всех 

уровней сложности, грамотно изложил решение, 

привел необходимые пояснения и обоснования; 

учащийся продемонстрировал владение всеми 

контролируемыми элементами содержания по данной 

теме (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Оценка не снижается за 

нерациональное решение, за небрежное выполнение 

записей. 

• «4» – 90–60% правильно выполненных заданий. При 

этом имеются задания выполненные неправильно или 

задания к которым обучающийся не приступал, 

возможно, допущены две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены 

верно и 1 недочет в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

• «3» – 59–47% правильно выполненных заданий. 

Правильно решены задания базового уровня или, при 

наличии ошибок в заданиях базового уровня, 

правильно выполнены некоторые задания 

повышенного уровня сложности; допущено 2 ошибки 

или три недочета в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме;  

• «2» – 47–19% правильно выполненных заданий. 

Правильно решены задания базового уровня или, при 

наличии ошибок в заданиях базового уровня, 

правильно выполнено не менее 1 задания 

повышенного уровня сложности; допущено 3 ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме;  

• «1» – менее 19% правильно выполненных заданий. 

Допущено фоновое незнание материала, показавшее, 
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что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме. 

Стандартизованная комплексная работа на основе текста 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, математика. 

Русский язык, математика, биология. 

Русский язык, история (биология) и другие 

модуляции материала 

Время проведения До 60 минут 

Направленность Оцениваются образовательные результаты из группы 

«Ученик научится» 

Обязательные 

составляющие 

К обязательным составляющим стандартизованной 

комплексной контрольной работы на основе текста 

относятся: 

• инструкция для обучающегося; 

• кодификатор и спецификация оцениваемых 

образовательных результатов1; 

• текст научно-познавательного содержания; 

• задания к тексту; 

• бланк фиксации результатов; 

• шкала оценивания  

Оценка Фиксируется общий объем выполненных заданий в 

процентах. 

«5» % выполнения 

задания 

Уровни 

«5» 100% высокий 

99-91% высокий 

 

 

«4» 

90-84% выше среднего 

83-77% выше среднего 

76-71% выше среднего 

 

 

«3» 

70-64% средний 

63-57% средний 

56-50% средний 

 

 

 

«2» 

49-40% пониженный 

средний 

39-20% ниже среднего 

19-10% низкий 

«1» 9-1% низкий 
 

Словарный диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, родной язык, иностранный язык,   

 
1 Кодификатор, спецификация и шкала оценивания не демонстрируются учащимся, а используются как 

рабочий инструментарий педагога. 
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Длительность 

проведения 

До 15 минут 

Параметры оценки Словарные слова по пройденной теме. Слова, 

вошедшие в активный словарь при изучении 

иностранного языка (до 15-20 слов)  

Возможное 

оценивание 

словарного 

диктанта  

Отметка ставится в соответствии с правильностью 

выполнения задания по 5-балльной шкале: 

«5» % выполнения 

задания 

«5» 100% 

99-91% 

 

 

«4» 

90-84% 

83-77% 

76-71% 

 

 

«3» 

70-64% 

63-57% 

56-50% 

 

 

 

«2» 

49-40% 

39-20% 

19-10% 

«1» 9-1% 
 

Диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык , родной язык 

Длительность 

проведения 

До 60 минут 

Параметры оценки Основным методом проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся является 

контрольный диктант. Это констатирующий способ, 

который применяется на этапе контроля. Текст 

контрольного диктанта должен включать: а) 

орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки, 

изучаемые в теме, усвоение которой проверяется в 

настоящее время (2-3 случая); б) основные и 

важнейшие орфограммы и пунктуационно 

смысловые отрезки из числа изученных ранее (1-3 

случая). Оптимальным считается следующее 

соотношение орфограмм и пунктуационных правил в 

тексте контрольного диктанта: 

Класс Количество 

слов 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктуационно 

смысловых 

отрезков 



82 

 

5 90-100 12 2-3 

6 100-110 16 3-4 

7 110-120 20 4-5 

8 120-130 24 10 

9 130-140 24 15 

С помощью контрольного диктанта проверяется: 

Время проведения 

диктанта 

Что проверяется 

1.Начало учебного года 

(по итогам повторения 

изученного в предыдущем 

классе) 

Степень угасания 

правописных навыков. 

Прочность овладения 

навыками правописания 

2.Конец изучения темы Усвоение орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в данной теме. 

Усвоение орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в предыдущей 

теме (всех, если их не 

более трех, или основных). 

Усвоение основных и 

важнейших орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в 

предшествующих темах 3. Конец года (по итогам 

заключительного 

повторения) 

Усвоение основных 

орфограмм и 

правил пунктуации, с 

которыми учащиеся 

познакомились в данном 

классе. 

Усвоение основных и 

важнейших орфограмм и 

пунктуационных норм, 

которые изучались в 

течение 

 

Оценивание 

диктанта  

 

Диктант оценивается с учетом количества 

допущенных орфографических / пунктуационных 

ошибок: 

«1» - выставляется за диктант, в котором допущено 10 

орфографических и 10 пунктуационных ошибок или 

большее количество ошибок. 

 «2» - выставляется за диктант, в котором допущены 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 
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среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

 «3» - выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «7» за диктант 

при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках. 

«4» - выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 2-х пунктуационных 

ошибок. 

«5» - выставляется при наличии в ней одной негрубой 

орфографической ошибки. 

 «Нормы оценки...» не только указывают, за какое 

количество ошибок в диктанте ставится та или иная 

оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер 

ошибок, для чего вводятся понятия «грубые-

негрубые» ошибки и «однотипные-неоднотипные» 

ошибки. 

 

Математический диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Математика  

Длительность 

проведения 

От 15 минут  

Виды заданий Количество верно выполненных заданий (учащиеся 

записывают только ответы): 

• математические выражения на один или несколько 

способов вычисления; 

• математические выражения с именованными 

числами; 

• задания, требующие написания общего способа 

действия (правило, формула); 

• задания, требующие определение истинности и 

ложности высказывания 

Оценка Оценивание во 2-11 классах: 

 «1»   более 6 существенных ошибок                                            

 «2»   4-5 существенные ошибки 

 (или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок) 

«3»     3 существенные ошибки   
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(или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок) 

«4»     2 существенные ошибки  

(или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок), или 1 ошибка или 2 негрубых 

ошибки или 2 недочета 

 «5» все задания выполнены правильно, без 

исправлений                 

 

Устные формы 

Основные 

характеристики  

Комментарий 

Громкое чтение. Молчаливое чтение 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык  

Длительность 

проведения 

До 5 минут (громкое чтение).  

До 15 минут (молчаливое чтение) 

Параметры оценки Чтение текста вслух с соблюдением правил 

произношения и интонации. Чтение текста про себя с 

выполнением заданий. 

Оценка Основные критерии оценки чтения:  

• умение прочитать текст вслух;  

• правильное произношение читаемых слов;  

• темп чтения;  

• соблюдение ударения и смысловых пауз;  

• соблюдение правильной интонации;  

• понимание прочитанного;  

• умение ответить на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Аудирование 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык 

Длительность 

проведения 

До 10 минут (2-4 классы) 

До 20 минут (5-9 классы) 

До 30 минут (10-11 классы) 

Параметры оценки Количество правильных ответов. Используются 

высказывания собеседников в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

прагматические (объявления) и информационные 

аудиотексты 

Оценка Основные критерии оценки: умение понимать на слух 

основное содержание прослушанного текста; умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию 
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Диалог 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык 

Длительность 

проведения 

До 10 минут (5-9 классы) 

Учебная цель Решение поставленной коммуникативной задачи 

Оценка  «5» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

отсутствуют лексические и грамматические ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Речь понятна, 

отсутствуют фонематические ошибки, практически все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, 

соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 1 лексический недочёт и нет 

грамматических ошибок, нарушающих коммуникацию. 

Речь понятна, отсутствуют фонематические ошибки, 

практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«9» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 1 лексический недочёт или 

1грамматическая ошибка, нарушающих 

коммуникацию. Речь понятна, допускается одна 

фонематическая ошибка, практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 2 лексических недочёта и 1 

грамматическая ошибка, нарушающих коммуникацию. 

Речь понятна, есть несколько фонематических ошибок, 

но практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 
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«3» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 2 лексический недочёт и 2 

грамматических ошибки, нарушающих 

коммуникацию. Речь понятна, есть несколько 

фонематических ошибок, но практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«2» ставится ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью: не все аспекты, указанные в задании 

обсуждены в беседе. Некоторые реплики партнера 

вызывают затруднения. Наблюдаются паузы, 

мешающие речевому общению. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Допускаются 3-4 лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Объем 

высказывания – менее 3-4 реплик. 

«1» выставляется ученику, если он не решил речевую 

задачу: аспекты, указанные в задании, не обсуждены в 

беседе. Все реплики партнера вызывают затруднения. 

Наблюдаются паузы, мешающие речевому общению. 

Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры не соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

В 5-9 классах количество реплик в диалоге увеличено 

согласно стандарта. 

Монолог, сообщение 

Рекомендуемые 

предметы 

Литература, русский язык 

Длительность 

проведения 

До 20 минут 

Критерии оценки Оценке подлежат: 

• соответствие содержания речи учебной и (или) 

коммуникативной задаче; 

• выразительность речи;  

• богатство речи; 

• точность речи, отсутствие речевых ошибок 

Оценка Оценка по 5-балльной шкале: 

«5» – по каждому из критериев учащийся 

демонстрирует высокие показатели; 
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«4» – содержание речи соответствует заданной теме; 

речь точная и выразительная, но есть отдельные 

речевые недочеты; 

«3» – наблюдаются отклонения от заданной темы и 

существенные речевые недочеты; 

«2» – содержание речи не соответствует заданной 

теме; 

«1» -  нет содержания 

 

Оценивание результатов 

Система оценивания включает аттестацию обучающихся, технологию 

оценивания, виды и формы контроля результатов освоения программ 

начального, основного и среднего общего образования, призвана обеспечить 

комплексный подход к оцениванию предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся, отражающихся в том числе в 

Портфолио достижений (далее «Портфолио»). 

В штатном режиме используется система оценивания образовательных 

достижений обучающихся, которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

− наблюдение за определенными аспектами деятельности обучающихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений); 

− оценку процесса выполнения обучающимися различного рода 

творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в 

парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение 

проектов и мини-исследований и т.д.); 

− тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

− оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) – как устных, так и письменных; 

− оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

− оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

 

Содержание оценки 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений по предмету. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений учащегося ведётся «методом сложения», при 
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котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволит поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: письменные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии учащегося. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: предметных, метапредметных и 

личностных. 

Содержание примерного пакета работ по оцениванию достижений 

обучающихся: 

Пакет работ  Отдельные виды работ Ответственные  

Оценивание предметных 

результатов  

Итоговые комплексные  

контрольные работы  

Руководители МК 

Оценивание 

метапредметных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка карты; 

проведение 

мониторинга; 

анализ и корректировка 

критериальной базы; 

построение плана 

работы 

Заместители 

директора, 

руководители МК 

Оценивание личностных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка портфолио; 

разработка листа 

достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

проведение 

мониторинга; 

анализ и корректировка 

модели «портфолио 

достижений» 

 

Психолог, классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку.  

Оценка – это словесная   характеристика результатов действий ученика.  
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Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы). 

Ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио, карты 

успеха, выполнения задания по «Алгоритму самооценки»).   

Учитель оценивает результат по следующим критериям: 

• по уровням;  

• по этапам достижения результатов; 

• интегрировано или дифференцировано; 

• в зависимости от поставленных целей и задач. 

Порядок выставления текущих отметок 

Текущие отметки выставляет учитель, преподающий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

Учитель обязан обосновать выставленную отметку. 

Сроки выставления отметок: за устный ответ - в день ответа, за письменную 

работу - по окончании проверки в сроки, установленные рабочими 

программами, обычно в течение 7 дней после проведения контроля. 

Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету мероприятия, как-то: 

• контрольная работа; 

• коллоквиум; 

• индивидуальное домашнее задание; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

• устный ответ обучающегося с места или у доски; 

• выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание; 

• письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради; 

• самостоятельную работу; 

• словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные 

диктанты и задания; 

• сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное 

обучающимся дома; 

• домашнее сочинение; 

• внеурочную деятельность по предмету (олимпиады, интеллектуальные 

соревнования и др.); 

• другие виды учебной деятельности (по усмотрению учителя). 

Категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

• поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 
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• письменную работу, не выполненную в связи с отсутствием 

обучающегося на уроке 

В случае оценивания знаний обучающегося на «2» (неудовлетворительно) 

учитель обязан спросить его в течение последующих 2-3-х уроков. 

При выставлении отметок за самостоятельную работу необходимо учитывать 

характер работы. 

Если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью 

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, 

учитель не фиксирует запись о ее проведении в журнале и имеет право не 

выставлять отметки обучающимся всего класса. 

Если самостоятельная работа носит контролирующий характер и 

предусмотрена учебной программой, ее проведение фиксируется в журнале, 

оценки за данный вид самостоятельной работы выставляются всем без 

исключения обучающимся. 

Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся и их родителей в начале учебного года. 

Учитель обязан своевременно довести до сведения обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

Учитель имеет право обязать учащегося выполнить работу, пропущенную по 

неуважительной причине либо оцененную на неудовлетворительную отметку. 

Учитель имеет право предоставить обучающимся возможность повторного 

прохождения контроля по той или иной теме во внеурочное время. 

Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по пройденному материалу. 

 

Порядок выставления отметок за аттестационный период 

Отметки обучающихся за аттестационный период (четверть, полугодие год) 

выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе/группе, а в 

случае его отсутствия - заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе или директор лицея. 

Четвертные, полугодовые (семестровые) и годовые отметки учитель обязан 

выставить в сроки, предусмотренные приказом по лицею, как правило, за три 

дня до окончания учебного периода. 

При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок результат 

должен быть представлен в виде целого числа. 

Четвертные, полугодовые и годовые отметки должны быть объективны и 

обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости обучающегося, 

учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и качество 

знаний, продемонстрированное на письменных контрольных, практических, 

лабораторных и творческих работах. Отметка за аттестационный период не 

должна быть выше большинства отметок за письменные работы (русский 

язык, литература, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, 

иностранный язык). 
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Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена при общем 

(минимальном) количестве отметок по предмету в течение каждого 

календарного месяца: 

- 3 отметки (преподавание предмета ведется 1 час в неделю); 

- 3 отметки (преподавание предмета ведется 2 часа в неделю); 

- 5 отметок (преподавание предмета ведется 3 часа в неделю и более). 

Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее 2/3 выполненных контрольных, 

самостоятельных, индивидуальных домашних и диагностических работ (в 

соответствии с рабочей программой). 

Обучающийся может быть не аттестован («н/а») за четверть, полугодие в 

случае отсутствия у него трех текущих отметок и пропуска более 70% 

учебного времени. 

Обучающемуся, пропустившему более 70% учебных занятий в течение 

четверти или полугодия, может быть выставлена отметка за данный 

аттестационный период только при наличии 2 текущих отметок и после 

успешной сдачи зачета, форма и дата которого устанавливаются 

администрацией лицея по личному заявлению родителей. 

Ответственность за освоение пропущенного учебного материала возлагается 

на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Годовая отметка в 8-9 классах выставляется на основании четвертных отметок, 

полученных обучающимся за 4 четверти, с учетом динамики результатов 

учебной деятельности в течение учебного года, результатов участия во 

внеурочной деятельности по предмету. 

Если разность полугодовых отметок составляет 1 балл, годовая отметка 

ставится по усмотрению учителя с учетом динамики результатов учебной 

деятельности в течение учебного года, результатов участия во внеурочной 

деятельности по предмету. 

Если разность полугодовых отметок составляет 2 балла, годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок. 

Порядок выставления отметок промежуточного контроля регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся «Лицей № 10» 

г.Советска и порядке их перевода в следующий класс обучения по итогам 

учебного года. 

Порядок государственной итоговой аттестации и выставления 

экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по 

окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: предметных, 

метапредметных и личностных. 

Предметные результаты 
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Освоенный обучающимися опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

общеобразовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

Метапредметные результаты 

Освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 

понятия. 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Пакет работ  Отдельные виды работ Ответственные  

Оценивание предметных 

результатов  

Итоговые комплексные 

контрольные работы  

Руководители МК 
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Оценивание 

метапредметных 

результатов  

Входной мониторинг: 

использование карты; 

проведение мониторинга 

Заместители 

директора, 

руководители МК 

Оценивание личностных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка портфолио; 

разработка листа 

достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

проведение мониторинга; 

функционирование 

модели «Портфолио 

достижений» 

Психолог, классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку.  

Оценка – это словесная   характеристика результатов действий ученика.  

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы). 

Ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио, карты 

успеха, выполнения задания по «Алгоритму самооценки»)   

Учитель оценивает результат по следующим критериям: 

• по уровням;  

• по этапам достижения результатов; 

• интегрировано или дифференцировано; 

• в зависимости от поставленных целей и задач. 

Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, итоговый. 

Периодичность контроля. 
Результаты  Стартовый Текущий Промежуточный Итоговой 

Предметные     

Метапредметные  Сентябрь   

 

Май 

Личностные   

Сентябрь 

   

Май 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга.  Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, 

существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур 

(наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности: проект, 

портфолио и т.д.).  
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Значительная часть этих процедур (например, оценка 

сформированности компонентов учебной деятельности) должна выполняться 

самим учителем и учеником как субъектом оценочной деятельности 

(самооценка и взаимоценка), а также родителями учащегося.  

 Результаты этого оценивания фиксируются и накапливаются наряду с 

фиксацией внеучебных достижений (накопительная оценка). 

 
формы и методы контроля достижений 

текущая аттестация 
 

(обязательная)  

Итоговая 
 (четверть, год) 

аттестация 

(обязательная)  

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 
-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 
-контрольное 

списывание 
-тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 
- доклад 

-творческая работа  

-посещение уроков по 
программам наблюдения 

(психолог) 

- диагностич.работа 
-тест  

-контрольная работа 

-интегрированная работа 
(комплексная, межпредметная) 

-индивидуальный проект 
 

Письменный и устный 
опрос, тестовые задания, 

самостоятельные, 

практические и 
лабораторные работы,  

экскурсии 

-прохождение 
модульного курса 

(зачёт/незачёт, оценка) 

-участие в выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях, 
фестивалях, 

конференциях; 

-активность в проектах и 
программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио, карты успеха; 

-анализ психолого-педагогических исследований 

 

Границы применения системы оценивания 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному.  

2)Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3)Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов;  

4)Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет 

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

5)Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижений. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценочная шкала: по 5-балльной системе 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

«5» 
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«4» 

«3» 

«2» 

«1» 

             

          В системе оценивания (5 баллов) различают 4 уровня учебных 

достижений учеников: 

• первый уровень – низкий (1-2 балла). Ответ ученика фрагментарный, 

характеризуется начальными представлениями о предмете изучения; 

• второй уровень – средний (3 балла). Ученик воспроизводит основной 

учебный материал, способен выполнять задания по образцу, владеет 

элементарными умениями учебной деятельности; 

• третий уровень – достаточный (4 балла). Ученик знает существенные 

признаки понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить 

основные закономерности, а также самостоятельно использует знания в 

стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализом, 

абстрагированием, обобщением). Ответ правильный, логически 

обоснованный, но ученику недостает собственных суждений; 

• четвертый уровень – высокий (5 баллов). Знания ученика глубокие, 

твердые, системные; ученик умеет использовать их для выполнения 

творческих заданий, его учебная деятельность отличается умением 

самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, явления и факты, 

проявлять и отстаивать личную позицию. 

Таблица 1. 

5-балльная шкала оценки учебных достижений учащихся 

Уровни Баллы Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1.Низкий 

(рецептивный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание 

отдельных известных терминов и фактов; 

проявление стремления преодолевать 

учебные затруднения; проявление 

ситуативного интереса к учению и предмету 

2 Неполное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне памяти; 

наличие существенных, но устраняемых с 

помощью учителя ошибок; затруднение в 

применении специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений; стремление к 

преодолению затруднений; ситуативное 

проявление ответственности, 

самокритичности 

3.Средний 

(репродуктивно- 

продуктивный 

3 Осознанное воспроизведение программного 

учебного материала, в том числе и различной 

степени сложности, с несущественными 



96 

 

ошибками; затруднения в применении 

отдельных специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков; 

заинтересованность в учении и достижении 

результата 

4.Достаточный 

 (продуктивный) 

4 Владение программным учебным материалом 

и оперирование им в знакомой и незнакомой 

ситуациях; наличие единичных 

несущественных ошибок в действиях, 

самостоятельно исправляемых учащимся; 

наличие определённого опыта творческой 

деятельности; проявление добросовестности, 

ответственности, самооценки, рефлексии и т. 

д. 

5.Высокий 

(продуктивный 

творческий) 

5 Свободное оперирование программным 

учебным материалом различной степени 

сложности с использованием сведений из 

других учебных курсов и дисциплин; умение 

осознанно и оперативно трансформировать 

полученные знания для решения проблем в 

нестандартных ситуациях; проявление 

целеустремлённости, ответственности, 

познавательной активности, творческого 

отношения к учению 

Количественные результаты в словесном выражении по 5 - балльной шкале: 

5 - отлично;  

4 - хорошо; 

3 -посредственно; 

2 - слабо; 

1 - очень слабо. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный 

и письменный опрос; персонифицированный.  

Инструментарий контроля: диктанты и изложения, сочинения на заданную 

или произвольную тему, дневники читателя, иллюстрации на заданную тему, 

рефераты, математические диктанты, мини-исследования, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, дневники наблюдений, мини-проекты, творческие работы, 

иллюстрации к музыкальным и художественным произведениям, продукты 

собственного творчества, листы самоконтроля. 

Работы, подлежащие обязательной оценке 

 во всех предметных областях 

Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 
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Текущие классные 

работы 

Различные виды проверочных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся 

непосредственно в учебное время для оценки 

уровня усвоения учебного материала. 

Промежуточные 

работы 

Тип испытания (письменный или устный), 

который позволяет оценить уровень усвоения 

обучающимися концептуального усвоения курса, 

а также всего объема знаний, умений, навыков и 

способностей самостоятельного его 

использовать. 

Контрольные работы Различные виды контрольных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся 

в учебное время для оценивания любого 

параметра учебных достижений ученика. 

Контрольные 

домашние работы 

Домашние работы, которые подлежат 

оцениванию 

Предметные 

олимпиады, научно – 

практические 

конференции, 

творческие  конкурсы 

Внеурочный и бонусный компонент  

Предметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Система 

предметных 

знаний 

Овладение 

понятийным 

аппаратом 

учебных 

предметов  

Освоение 

опорной системы 

знаний по 

предметам и 

способность 

воспроизвести 

их в стандартных 

учебных 

ситуациях 

Способность 

использовать 

знания при 

решении учебно-

позновательных и 

учебно-

практических 

задач 

Система 

предметных 

действий 

Правильное 

выполнение 

действий в 

рамках заданного 

предметом 

диапазона задач 

Осознанное и 

произвольное 

выполнение 

предметных 

действий, 

перенос их на 

новые классы 

объектов 

Способность 

решать 

разнообразные по 

содержанию и 

сложности классы 

учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач 

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку 
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Уровни успешности 5-балльная шкала 100% -  

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) - 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3» - 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

50- 

64% 

//или 69% 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4» - 

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

70-84% 

 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» - близко к 

отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

85-89% 

. 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

«5» - отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

90-99% 
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либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+» - превосходно 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

100% 

Формы представления образовательных результатов: 

Формы представления результатов: табель успеваемости по предметам, 

результаты психолого-педагогических исследований.  

Критерии системы оценивания: динамика предметных результатов, 

динамика формирования УУД, соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов к результатам ФГОС. 

Система оценивания ориентирована на повышение качества обученности, на 

стимулирование мотивации обучения.  

Итоговая оценка за уровень основной школы - это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за год и 

итоговой комплексной межпредметной работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио 

достижений»)  

Итоговые работы 

(межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 
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учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач  

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

1. Система оценки результатов учебной деятельности обучающихся по 

учебным предметам разработаны в соответствии со статьёй 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») пунктами 

10,11,13, Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего полного образования, 

разделом «Требования к результатам освоения   основной образовательной 

программы», пунктом «Система оценки достижения планируемых 

результатов», в целях регулирования контрольно-оценочной деятельности 

педагогических работников МАОУ «Лицей №10» г.Советска при проведении 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

2.Система оценки результатов учебной деятельности обучающихся по 

учебным предметам базируются на планируемых результатах обучения в 

предметно-деятельностной форме, определенных образовательными 

стандартами и учебными программами, и направлена на осуществление 

единых подходов при организации проверки и оценки учебных достижений 

учащихся. 

3.Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе ("1", "2", "3", "4", "5" баллов), основными функциями 

которой являются: 

− образовательная, ориентирующая педагога на использование 

разнообразных форм, методов и средств контроля результатов обучения, 

содействующих продвижению учащихся к достижению более высоких 

уровней усвоения учебного материала; 

− стимулирующая, заключающаяся в установлении динамики достижений 

учащихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и 

развитии индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах 

учебной деятельности; 
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− диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативно-функциональное 

регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной 

деятельности; 

− контролирующая, выражающаяся в определении уровня усвоения 

учебного материала в процессе контроля и аттестации учащихся; 

− социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе к 

осуществлению проверки и оценке результатов учебной деятельности 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей 

в соответствии с социальным заказом общества и государства. 

При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся 

выставляется 0 (ноль) баллов. 

4.В данном нормативном акте используются следующие основные термины и 

их определения: 

уровень усвоения учебного материала - характеристика учебных достижений 

учащихся, соотнесенных с основными функциями образовательного процесса 

- распознавания, описания, объяснения и преобразования объектов изучения; 

контроль - процедура проверки и оценки учебных достижений учащихся, 

направленная на установление степени соответствия реально достигнутых 

результатов учебной деятельности каждым учащимся планируемым 

результатам обучения в предметно-деятельностной форме, определенных 

образовательными стандартами и учебными программами; 

отметка - результат процесса оценивания учебно-познавательной 

деятельности учащихся, его условно-формальное количественное выражение 

в баллах. 

5.Настоящая система оценки результатов учебной деятельности обучающихся 

по учебным предметам действует в МАОУ «Лицей №10» г.Советска и 

определяет: 

− уровни усвоения учебного материала; 

− основные виды и формы контроля учебно-познавательной деятельности 

учащихся; 

− общие требования к выставлению отметок за четверть, годовых и 

экзаменационных отметок; 

− порядок оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

каждому учебному предмету; 

− классификацию грубых и негрубых ошибок, погрешностей, которые 

учитываются при осуществлении контрольно-оценочной деятельности 

по каждому учебному предмету. 

6.Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся при 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности выделяются следующие 

пять уровней усвоения учебного материала: 

В системе оценивания (5 баллов) различают 4 уровня учебных 

достижений учащихся: 

4 уровня освоения предметных областей: 
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• Первый (1-2 балла). Ответ ученика фрагментарный, характеризуется 

начальными представлениями о предмете изучения; 

• второй уровень – (3 балла). Ученик воспроизводит основной учебный 

материал, способен выполнять задания по образцу, владеет 

элементарными умениями учебной деятельности, а также умеет найти 

закономерности, но затрудняется их объяснить, не может применить 

полученный опыт в стандартной ситуации; 

• третий уровень –(4 баллов). Ученик знает существенные признаки 

понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить основные 

закономерности, а также самостоятельно использует знания в 

стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализом, 

абстрагированием, обобщением). Ответ правильный, логически 

обоснованный, но ученику недостает собственных суждений; 

• четвёртый уровень – высокий (5 баллов). Знания ученика глубокие, 

твердые, системные; ученик умеет использовать их для выполнения 

творческих заданий, его учебная деятельность отличается умением 

самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, явления и факты, 

проявлять и отстаивать личную позицию. 

7.Основными показателями соответствия результатов учебной деятельности 

обучающихся уровням усвоения учебного материала выступают 

мыслительные, словесно-логические, знаковые и предметные действия и 

операции по распознаванию, описанию, объяснению и преобразованию 

объектов изучения. 

При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, 

владение и оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях 

характеризуются полнотой, осознанностью, системностью, прочностью, 

мобильностью знаний, а также степенью познавательной самостоятельности 

обучающихся в выполнении учебных задач. 

8.Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 

устанавливаются следующие виды контроля: поурочный и тематический. 

9.Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оцениваются процесс учебной 

деятельности учащихся, познавательные и общеучебные умения, 

использование рациональных способов выполнения заданий с учетом 

проявления интереса к учению, стремления к достижению поставленной цели 

и других индивидуальных и личностных качеств. Педагог наряду с заданными 

требованиями учитывает и предыдущие достижения учащихся. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого 

обучающегося при поурочном контроле определяется педагогом в 

зависимости от специфики учебного предмета и изучаемого учебного 

материала, методов, форм и технологий обучения, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 
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10.Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определенной темы (тем). При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения обучающихся не по 

отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, 

соответствующей структуре учебной темы (тем). 

11.Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. 

Выбор формы контроля зависит от содержания и специфики учебного 

предмета, количества учебных часов, выделяемых на его изучение, этапа 

обучения и планируемых результатов обучения, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

12.Для осуществления контроля используются методы и средства, с помощью 

которых устная, письменная, практическая формы контроля или их сочетание 

позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве 

образовательного процесса и результатах учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный 

опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах, собеседования, дидактические тесты, диктанты, изложения, 

сочинения, самостоятельные и контрольные работы, наблюдения, 

лабораторные и практические работы, лабораторные опыты, 

экспериментальные исследования, рефераты и другие методы и средства 

контроля. 

Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется педагогом. 

13.Выставление отметки за четверть осуществляется с применением формулы: 

 
не превышает «5» баллов. 

14.Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 

четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений 

учащихся на конец учебного года. 

Контрольные измерители обрабатываются по таблице: 

Инструментарий оценки качества предметных результатов 

         = Sк     kк + Sд   kд + Sв    kв+В, где    

    Sк – среднее арифметическое зачетных классных работ 

   Sд - среднее арифметическое зачетных домашних работ 

   Sв - среднее арифметическое зачетных внеурочных видов работ 

    В – бонусные баллы 

   kк – коэффициент значимости классных работ (0,55) 

   kд - коэффициент значимости домашних работ (0,20) 

   Kв – коэффициент значимости внеурочных видов работ (0,25) 

   В – бонусные баллы за активность и прилежание, добавляемые учителем по 

окончании зачётного периода (не более 3), при условии, что итоговая сумма баллов 

не превышает 12 баллов 
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Словесная оценка «5» % выполнения 

задания 

Уровни 

«исключительно» «5» 100% высокий 

«превосходно» 99-91% высокий 

«замечательно»  

 

«4» 

90-84% выше среднего 

«очень хорошо» 83-77% выше среднего 

«хорошо» 76-71% выше среднего 

«почти хорошо»  

 

«3» 

70-64% средний 

«посредственно» 63-57% средний 

«почти 

посредственно» 

56-50% средний 

«слабо»  

 

 

«2» 

49-40% пониженный 

средний 

«очень слабо» 39-20% ниже среднего 

«очень-очень слабо» 19-10% низкий 

«первый шаг» «1» 9-1% низкий 

 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

91 – 100 % «5»  

Повышенный (функциональный)  

уровень  

76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый) уровень  49 – 75 % «3» 

Формальный уровень  31 – 48 % «2» 

Недостаточный уровень  30-0% «1» 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

Балл

ы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1 Узнавание объекта 

изучения, различение 

определений, структурных 

элементов знаний, 

проявление волевых усилий 

и мотивации учения 

–не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

–обнаружено незнание или 

непонимание учащимся большей или 

наибольшей части учебного 

материала;  

–допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 
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после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

2 Неполное воспроизведение 

программного учебного 

материала на уровне памяти; 

наличие существенных, но 

устраняемых с помощью 

учителя ошибок; 

затруднение в применении 

специальных, общеучебных 

и интеллектуальных 

умений; стремление к 

преодолению затруднений; 

ситуативное проявление 

ответственности, 

самокритичности 

–не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

–обнаружено слабое понимание 

учащимся большей или наибольшей 

части учебного материала;  

–допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

3 Освоение учебного 

материала на 

репродуктивном уровне и 

неполное его 

воспроизведение; наличие 

исправимых ошибок при 

дополнительных 

(наводящих) вопросах; 

затруднения в применении 

отдельных специальных, 

общеучебных и 

интеллектуальных умений 

или отдельных навыков; 

проявление волевых усилий, 

интереса к учению, 

адекватной самооценки, 

самостоятельности, 

осмысленности действий и 

т. п. 
 

–неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

наблюдаются «зачатки» общего 

понимания вопроса и с посторонней 

помощью продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

–имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

–учащийся не справился с 

применением теории в новой 

ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня 

сложности по данной теме с помощью 

учителя;  

–при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 
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сформированность основных 

универсальных учебных действий 

4 Осознанное 

воспроизведение 

программного учебного 

материала, в том числе и 

различной степени 

сложности, с 

несущественными 

ошибками; затруднения в 

применении отдельных 

специальных, общеучебных 

и интеллектуальных умений 

и навыков; 

заинтересованность в 

учении и достижении 

результата 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

наблюдаются «зачатки» общего 

понимания вопроса и с посторонней 

помощью продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

–имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

–учащийся не справился с 

применением теории в новой 

ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

–при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность основных 

универсальных учебных действий 
 

Владение программным 

учебным материалом в том 

числе и различной степени 

сложности, оперирование 

им в знакомой ситуации; 

наличие единичных 

несущественных ошибок в 

действиях; самостоятельное 

применение специальных, 

общеучебных и 

интеллектуальных умений и 

навыков; проявление 

стремлений к творческому 

переносу знаний, 

- если он удовлетворяет требованиям, 

но при этом имеет один из 

недостатков:  

–в изложении допущены небольшие 

пробелы, незначительно исказившие 

содержание ответа; 

–допущены два-три недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

учителя;  

–допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 
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организованности, 

самокритичности, 

рефлексии и т.п. 

второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя 
 

Владение программным 

учебным материалом и 

оперирование им в знакомой 

и незнакомой ситуациях; 

наличие нескольких 

несущественных ошибок в 

действиях, самостоятельно 

исправляемых учащимся; 

наличие определённого 

опыта творческой 

деятельности; проявление 

добросовестности, 

ответственности, 

самооценки, рефлексии и т. 

д. 

если он удовлетворяет в основном 

требованиям, но при этом имеет два 

из недостатков:  

–в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

–допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

учителя;  

–допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя 

5 Свободное оперирование 

программным учебным 

материалом различной 

степени сложности с 

использованием сведений из 

других учебных курсов и 

дисциплин; умение 

осознанно и оперативно 

трансформировать 

полученные знания для 

решения проблем в 

нестандартных ситуациях; 

проявление 

целеустремлённости, 

ответственности, 

познавательной активности, 

творческого отношения к 

учению 

–полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

–изложил материал грамотным 

языком в определенной логической 

последовательности, точно используя 

специальную терминологию и 

символику;  

–правильно выполнил рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

–показал умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

–продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 
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используемых при ответе умений и 

навыков;  

–отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя;  

–не допускает неточностей при 

освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д. 

Система оценивания учебных результатов обучающихся 

на уровне общего и среднего образования 

Общие для всех предметных областей критерии оценивания 

Общие критерии оценивания конспекта 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данного 

вида работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

конспект не содержит выделения основных смысловых центров; не 

применены способы сжатия текста, отмечается недостижение 

поставленной цели; 

показывается неумение составить конспект по алгоритму или с 

помощью учителя; 

работа представляет собой несколько предложений, переписанных из 

текста без соблюдения структуры написания данного вида работы 

работа не отражает логику и смысловую связь, представляет собой 

отдельные разрозненные выдержки из текста; 

работа содержит более 10 орфографических ошибок 

2 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данного 

вида работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание;  

отсутствие логики изложения; не просматриваются основные способы 

сжатия текста; автоматическое переписывание исходного текста без 

выделения основных смысловых центров; работа содержит большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок, содержит 

фактологические ошибки 
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3 Работа выполнена учащимися в полном объеме; работа показывает 

знание учеником основных способов переработки текста, 

необходимых для ее выполнения; 

допускаются отклонения от необходимой последовательности, не 

влияющие на правильность конечного результата; учащиеся 

используют один из способов сжатия текста; наблюдается отсутствие 

1-2 информативных центров исходного текста; 

допускаются неточности и небрежность в оформлении работы; 

допущены 2 фактические ошибки, допущены орфографические 

ошибки (более 5), пунктуационные (более 7) 

4 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; в конспекте нашли отражение основные 

положения текста;  

выделены информативные центры исходного текста; объём конспекта 

не превышает одну треть исходного текста; главные положения 

сформулированы чётко, без искажений; отдельные положения 

подтверждены цитатами или примерами из текста; 

материал проанализирован глубоко; применены основные способы 

сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение); работа 

оформляется аккуратно, но допущено несколько орфографических 

(пунктуационных) ошибок 

5 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

объём конспекта не превышает одну треть исходного текста; 

работа оформлена аккуратно; 

содержит исходные данные источника, конспект которого составлен; 

в работе нашли отражение все основные положения текста; 

выделены информативные центры исходного текста; 

главные положения сформулированы чётко, без искажений; 

отдельные положения подтверждены цитатами или примерами из 

текста; 

учащийся обнаруживает глубокое понимание материала; 

применены 3 основных способа сжатия текста (исключение, 

обобщение, упрощение). 
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Исключение: 

а) предложений или их фрагментов, содержащих второстепенные 

факты (подробности, детали, примеры, числовые данные, отступления 

и т.д.); 

б) предложений с описаниями и рассуждениями; 

в) повторов; 

г) одного или нескольких синонимов. 

Обобщение: 

а) обобщение нескольких однородных мелких (частных, единичных) 

вопросов, фактов, примеров. (В этом случае нужно сначала найти в 

тексте эти однородные частные факты, вычленить в них общее, а 

затем подобрать языковую форму их обобщенной передачи, то есть 

переформулировать мысль своими словами. Например: В коробке 

лежали синие, красные, зеленые и жёлтые шары. = В коробке лежали 

разноцветные шары.) 

б) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 

предложений, повествующих об одном и том же предмете речи. 

Упрощение: 

а) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

б) замена сложноподчинённого предложения простым. 

в) перевод диалога или прямой речи в косвенную; 

г) замена фрагмента текста синонимичным выражением. 

д) формулирование мысли своими словами 

не допущено ни одной орфографической ошибки, (возможно, 1-2 

пунктуационных) 

Общие критерии оценивания таблицы 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 1. Содержание таблицы: 

Информация не носит фактического характера. 

Идея не зафиксирована или отсутствует. 
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Работа не содержит информацию в виде таблицы. 

Умозаключения не оформлены. 

В работе допущено более 6 орфографических ошибок, 7 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена 

2 1. Содержание таблицы: 

Информация не носит фактического характера. 

Идеи носят фрагментарный характер. 

Работа содержит информацию в виде таблицы. 

Контуры умозаключений не очерчены. 

Таблица не имеет чётких очертаний.  

В работе допущено более 5 орфографических ошибок, 6 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена 

3 1. Содержание таблицы: 

Информация – по большей части фактическая, изложена с нарушением 

логической последовательности. 

Идеи – описаны не полностью. 

Контуры умозаключений очерчены, но они не относятся к тематике 

публикации. 

Примеры отсутствуют. 

В работе имеется не более 5 орфографических ошибок, 6 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена. В ней не использован ни один графический 

объект 

4 1. Содержание таблицы: 

Используется фактическая информация. 
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Идеи описаны почти полностью. 

Работа включает в себя умозаключения, полученных на основе 

проведенного анализа 2-х различных источников информации  

Работа содержит информацию в виде таблицы 

Приведен 1 пример. 

В работе имеется не более 4 орфографических ошибок, 5 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа выполнена.  

В ней использовано одно графическое изображение 

5 1. Содержание таблицы: 

Используется фактическая информация. 

Идеи полностью описаны и раскрыты. 

Работа включает в себя умозаключения, полученные на основе 

проведенного анализа более 2-х различных источников информации. 

Работа содержит информацию в виде таблицы. 

Приведено от 3-х до 5-и примеров. 

Не содержит орфографических ошибок. (Допускаются 1-2 

пунктуационных ошибки) 

2. Дизайн таблицы: 

Работа выполнена творчески.  

В ней использованы два или более графических изображения.  

Общие критерии оценивания реферата 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, 

основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования объёмом не менее 15-20 страниц. 

Структура реферата: 

1) титульный лист (содержит полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом и указанием района (города) 

(обозначить в верхней части листа). 

Указаны тема, предмет (или предметные области). 
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Указаны фамилия, имя, отчество в правом нижнем углу листа. 

Указан класс, руководитель работы. 

Указано место создания работы и год составления работы в нижней части 

листа). 

Указан вид работы (реферат). 

2) план работы (содержание) с указанием страниц каждого вопроса, 

подвопроса (пункта); 

3) введение содержит постановку цели, задач, обоснование выбора, 

обоснование актуальности выбранной темы; 

выдвижение гипотезы (если таковая имеется); 

аннотация работы с первоисточниками (если таковые имеются). 

Основная часть  

В содержательной части излагается основной материал, причем текстовый 

массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

Идейные положения, помогающие понять суть заявленной темы. 

Теоретический раздел (Освещение терминологического словаря (при 

необходимости), анализ информации, отбор наиболее значимых данных, 

выстраивание общей логической схемы выводов)). 

Практический раздел (Описание средств, используемых для достижения 

цели, описание изготовления проектируемого изделия) 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение содержит основные выводы; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 

Новизна реферированного текста:  

актуальность проблемы и темы; 

новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 
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нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Текст реферата должен быть написан разборчиво, а при возможности 

напечатан. 

Оформление работы: 

Текст на одной стороне листа белой бумаги формата, А 4 через одинарный 

интервал. 

Кегль шрифта - 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков разрешается 

использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура шрифта — семейства 

Times. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — не менее 

15 страниц.  

Нумерация по порядку арабскими цифрами, кроме титульного листа. Номера 

страниц проставляются в правом нижнем углу страницы.  

В тексте отсутствуют сокращения названий, наименований, за исключением 

общепринятых. 

Приложена рецензия преподавателя – (по требованию). 

Содержит ссылки на источники (в текстовом массиве основной части). 

Не содержит орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Требования к реферату 

Балл 

Соответствие содержания реферата заявленной тематике 0,5 

Соответствие общим требованиям написания реферата 0,5 

Соблюдение технических требований оформления реферата 0,4 

Чёткая композиция и структура, наличие содержания  0,4 

Логичность представления материала 0,4 

Представленный в полном объёме список использованной 

литературы  

0,4 

Корректно оформленный список использованной литературы  0,4 

Наличие ссылок на использованную литературу в тексте реферата 0,4 
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Отсутствие ошибок в оформлении ссылок на использованную 

литературу 

0,4 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и 

иных ошибок 

0,4 

Самостоятельность изучения материала и анализа 0,4 

Отсутствие фактов плагиата 0,4 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

Не получив максимальный балл, ученик имеет право с разрешения учителя 

доработать реферат, исправить замечания и вновь сдать реферат на проверку. 

1 В целом содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований 

написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть 

нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала; не представлен 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте реферата; есть регулярные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует 

анализ найденного материала, присутствуют частые случаи фактов 

плагиата, нет выводов. 

При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в 

соответствии с полученными замечаниями и сдан на проверку заново 

не позднее срока окончания приёма рефератов 

2 В целом содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований 

написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть 

нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены и не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; есть регулярные орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; реферат не представляет собой самостоятельного 
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исследования, отсутствует анализ найденного материала, 

присутствуют частые случаи фактов плагиата 

3 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; 

в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

реферата есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но 

есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; наблюдается более 6 орфографических, пунктуационных, 

грамматических, лексических, стилистических и иных ошибок в 

авторском тексте; в целом реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата 

4 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в техническом оформлении;  реферат 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлены список использованной литературы, но 

допущены 3-4 ошибки в оформлении;  корректно оформлены и в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу 

в тексте реферата; допущены незначительные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические  и 

иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата 

5 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

и техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет 

чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены список использованной 

литературы и ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное 
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исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата 

Общие критерии оценивания доклада 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

 

№ 

 

Критерии 

 

Оценка 

 

Количество 

баллов 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Структура 

количество слайдов 

соответствует содержанию и 

продолжительности 

выступления (для 7-

минутного выступления 

рекомендуется использовать 

не более 

10 слайдов); 

наличие титульного слайда и 

слайда с выводами 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Наглядность 

иллюстрации хорошего 

качества, с четким 

изображением, текст легко 

читается; 

используются средства 

наглядности информации 

(таблицы, схемы, графики и 

т. д.) 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Дизайн и 

настройка 

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Содержание 

содержит полную, понятную 

информацию 

по теме работы; 

орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 
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5 

 

 

Требования 

к выступлению 

выступающий свободно и 

корректно отвечает на 

вопросы и замечания 

аудитории; 

выступающий точно 

укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

 

 

1 

 

5 Содержание: 

содержит полную, понятную информацию по теме работы. 

Оформление работы: 

Текст на одной стороне листа белой бумаги формата, 

А 4 через одинарный интервал. 

Кегль шрифта - 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков 

разрешается использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура 

шрифта — семейства Times. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — 

не менее 5 страниц.  

Нумерация по порядку арабскими цифрами, кроме титульного листа. 

Номера страниц проставляются в правом нижнем углу страницы.  

В тексте отсутствуют сокращения названий, наименований, 

за исключением общепринятых. 

Содержит ссылки на источники (в текстовом массиве основной 

части). 

Не содержит орфографических и пунктуационных ошибок. 

Структура доклада: 

1) титульный лист (содержит полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом и указанием района (города) 

(обозначить в верхней части листа). 

Указаны тема, предмет (или предметные области). 

Указан вид работы (доклад). 

Указаны фамилия, имя, отчество в правом нижнем углу листа. 

Указан класс, руководитель работы. 
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Указано место создания работы и год составления работы в нижней 

части листа). 

2) план работы (содержание) с указанием страниц каждого вопроса, 

подвопроса (пункта); 

3) введение содержит постановку цели, задач, обоснование выбора, 

обоснование актуальности выбранной темы; 

Основная часть  

В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

Идейные положения, помогающие понять суть заявленной темы. 

Теоретический раздел (Освещение терминологического словаря (при 

необходимости), анализ информации, отбор наиболее значимых 

данных, выстраивание общей логической схемы выводов)). 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и 

подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором; 

5) заключение содержит основные выводы; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 

Структура представления доклада: 

– количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов); 

наличие титульного слайда и слайда с выводами. 

Наглядность: 

– иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст 

легко читается; 

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.). 

Дизайн и настройка: 
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оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот 

же шаблон оформления. 

Требования к выступлению: 

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; 

– выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории; 

выступающий точно укладывается в рамки регламента (7 минут) 

Общие критерии оценивания плана 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 -выполнена одна треть работы; 

-неправильно выделены смысловые части текста 

2 - выполнена одна треть работы; 

- пункты плана повторяются, не передают основное содержание текста 

3 -формулировки пунктов плана корректны; 

- отдельные существенные для данной работы аспекты не нашли 

отражения в плане; 

- тема представлена логически связанно и последовательно 

4 - формулировки пунктов плана корректны; 

- допущено не более двух стилистических ошибок, незначительно 

искажающих смысловое содержание текста 

5 - формулировки пунктов плана корректны; 

- пункты плана охватывают основные аспекты темы и раскрывают её 

в логической последовательности, в полном объёме 

Общие критерии оценивания презентаций 

Рекомендации по созданию и оценке презентаций 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: 

видеозаписи, снимки, чертежи, графики и др. Эти материалы могут также быть 

подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации: 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя автора (авторов); класс; 

ОУ; год создания. 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (названия слайдов) презентации. Желательно, чтобы из 
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содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание. 

В презентации необходимо отразить цели, задачи проекта, планируемый 

результат, план реализации, участники, обязанности каждого. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению 

данных блоков. 

  

Параметры оценивания Баллы  

Содержание презентации 

тема презентации соответствует заявленной теме 

проекта, раскрывает цель и задачи проекта,  

 

в презентации отражены планируемый результат, план 

реализации, участники, обязанности каждого  

 

дополнительный материал (графический, звуковой, 

анимационный) соответствует содержанию презентации 

 

качество изображения  

(контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость 

и контрастность изображения, одинаковый формат 

файлов); 

 

качество музыкального ряда  

(ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних 

шумов); 

 

обоснованность и рациональность использования 

графических объектов 

 

объем презентации (презентация в среднем должна 

содержать не менее 10 слайдов) 

 

объединение семантически связанных информационных 

элементов в целостно воспринимающиеся группы 

 

Информация 

достоверность (соответствие информации 

действительности, истинность информации) 

 

полнота (отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса) 

 

разумная достаточность  

логичность (наличие логических связей между 

излагаемыми понятиями) 

 

Доступность (текст должен быть понятен, значение 

новых терминов должно быть разъяснено) 
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лаконичность (текстовое изложение должно быть 

максимально кратким и не содержать ничего лишнего) 

 

завершенность (содержание каждой части текстовой 

информации логически завершено) 

 

использование коротких слов и предложений  

Оформление презентации 

использование единого стиля оформления  

текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не менее 

22, шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния, нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации (не более 3-х типов), для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив, подчеркивание только в гиперссылках 

 

расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между 

абзацев – 1,15 интервала 

 

корректность выбранного фона  

использование не более трех цветов на одном слайде  

(один для фона, второй для заголовков, третий для 

текста). 

 

элементы анимации (анимационные эффекты не 

отвлекают внимание от содержания слайда) 

 

заголовки привлекают внимание  

объем информации на слайде (не стоит заполнять один 

слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений; наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде) 

 

расположение информации на слайде (предпочтительно 

горизонтальное расположение информации; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре 

экрана; если на слайде картинка, надпись должна 

располагаться под ней) 

 

Техническая часть 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок  

соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, 

сокращений и правил оформления текста (отсутствие 

точки в заголовках и т.д.); 

 

все ссылки, анимационные эффекты работают  

Эффективность использования презентации  

  

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, 

где по каждому из критериев присваиваются баллы от 0 до 3, что соответствует 
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определённым уровням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий 

уровень владения ИКТ-компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, 

наконец, 3 балла – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью.  

5-балльная шкала Баллы за выполнение презентации 

1 1 - 4 

2 5 – 14 

3 15 – 34 

4 35 – 48 

5 49 – 58 

 

Общие критерии оценивания работы с тестами 

Тест на урок (за 45 минут) 

5-балльная шкала Баллы за выполнение  

0 0 

1 1-8 

2 8,01-25 

3 25,01 – 59 

4 59,01 – 92 

5 93,01 – 100 

Общие критерии оценивания мини-проекта 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Проект представлен, но не связан с действующей школьной 

программой и учебным планом 

2 Проект представлен, связь с программой слабая; нет логической 

последовательности в изложении материала; актуальность не 

представлена; отсутствуют самостоятельные исследования учащихся; 

используемая терминология недостаточна или некорректна, ссылок на 

изученные источники нет 

3 Проект связан с учебным планом и программой по предмету; 

обоснование актуальности неполное; проблема и ее значимость 

обоснована недостаточно; присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы; источников для раскрытия темы достаточно, но в 

терминологии встречаются неточности; практическая часть 

присутствует, но слабо связана с теоретической; выводы носят 

частичный характер 

4 Проект связан с учебным планом и программой по предмету; 

обоснование актуальности неполное; проблема и ее значимость 

обоснована недостаточно; присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы; источников для раскрытия темы достаточно, 

терминология корректна, но имеются орфографические ошибки; 

наблюдается не более 2 орфографических, (или пунктуационных, или 

стилистических) ошибки выводы не охватывают проблему в полном 

объеме 
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5 Проект полностью ориентирован на действующую программу; 

содержание представлено логично; достаточное обоснование 

актуальности; проблема представлена полно; выводы системны, 

корректны, обоснованы, соответствуют заявленной проблеме; 

фактические и орфографические ошибки отсутствуют; цели и задачи 

проекта достигнуты 

Общие критерии оценивания проекта (индивидуального) 

Параметры оценивания (каждый параметр оценивается: 

0 – отсутствие, 1 – частичное выполнение, 2- полное выполнение) 

Содержание презентации 

Тема презентации соответствует заявленной теме проекта, раскрывает цель 

и задачи проекта, отражен планируемый результат 

Дополнительный материал (графический, звуковой, анимационный) 

соответствует содержанию презентации 

Объединение семантически связанных информационных элементов в 

целостно воспринимающиеся группы 

Информация 

Достоверность и полнота (соответствие информации действительности, 

истинность информации, отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса) 

Разумная достаточность 

Понимание актуальности темы и практической значимости работы 

Знание существующих точек зрения к проблеме и способов ее решения 

Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями, 

умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы) 

Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 

должно быть разъяснено) 

Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально кратким и 

не содержать ничего лишнего) 

Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 

логически завершено) 

Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

Умение формулировать цель и задачи 

Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Оформление презентации 

использование единого стиля оформления 

текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не менее 18, шрифты без 

засечек легче читать с большого расстояния, нельзя смешивать разные 

типы шрифтов в одной презентации (не более 3-х типов), для выделения 
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информации следует использовать жирный шрифт, курсив, подчеркивание 

только в гиперссылках 

корректность выбранного фона 

использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, 

второй для заголовков, третий для текста 

элементы анимации (анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания слайда) 

заголовки привлекают внимание 

качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; 

отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и 

контрастность изображения, одинаковый формат файлов) 

обоснованность и рациональность использования графических объектов 

объем презентации (презентация в среднем должна содержать не менее 10 

слайдов) 

объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений; наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде) 

расположение информации на слайде  

(предпочтительно горизонтальное расположение информации; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней) 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 

соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и 

правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.) 

все ссылки, анимационные эффекты работают 

Сумма баллов 

Шкала перевода: 

шкала 1 2 3 4 5 

сумма 

баллов 

1-5 6-15 16-35 36-50 51-60 

Общие критерии оценивания творческих письменных работ 

1 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: мало по объёму. Представляет собой набор 

предложений 

2 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, но соблюден формат высказывания, но 

прослеживается коммуникативный замысел. 

3.Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
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5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, 

не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых 

3 1.Содержание: Коммуникативная задача решена. 

2.Организация работы: высказывание логично, наблюдется нарушение 

логической последовательности, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также не соблюдены основные правила расстановки запятых 

4 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых 

5 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки отсутствуют.  

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 
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или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых 

Общие критерии оценивания устных ответов 

 

1 Показал минимальные знания по теме, без четкого осознания 

содержания 

2 Показал минимальные знания с осознанием содержания 

3 Показал удовлетворительное знание изучаемого материала, но не 

сумел ответить на уточняющий вопрос 

или Показал удовлетворительное знание изучаемого материала, 

сделал попытку ответить на уточняющий вопрос 

4 Показал удовлетворительное знание материала и сумел с помощью 

учителя ответить на уточняющие вопросы или 

4 Хорошо владеет изучаемым материалом и сумел ответить на 

уточняющий вопрос 

или 

4 Хорошо владеет материалом и может использовать полученные 

знания для ответа на дополнительный вопрос 

5 Не только хорошо владеет материалом, но и использует для ответа 

самостоятельно полученную дополнительную информацию по теме 

Критерии оценивания обучающихся 

(Образовательные области «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература»: русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, «Истоки») 

призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

1 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ 

2 Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. Знание и усвоение материала на 
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уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

3 Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи учителя. 

Допущение незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ 

4 Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ 

5 Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать метапредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Ставится в 

случае знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего 

объёма программного материала 

Контрольный диктант 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 

100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса 

-25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 
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пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 

классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не 

более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и  и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной 

как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Оценка 

высокого уровня не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

1 Выставляется за диктант, в котором допущено 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок 

2 Выставляется за диктант, в котором допущены 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки 

3 Выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках 

4 Выставляется при наличии в ней одной негрубой орфографической 

или одной негрубой пунктуационной ошибки 

5 Выставляется за безошибочную работу или при наличии в ней одной 

негрубой орфографической ошибки 

Грамматическое задание к контрольному диктанту 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 
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4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

исправления 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера, классные и домашние работы) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: степень самостоятельности 

учащегося; этап обучения; объем работы; четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. Обучающие работы (различные 

упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

1 Ставится в том случае, когда ученик допустил 7 ошибок и больше; 

допустил ошибки при выполнении грамматического задания 

2 Ставится в том случае, когда ученик допустил 6 ошибок; допустил 

ошибки при выполнении грамматического задания 

3 Ставится в том случае, когда ученик допустил 4 ошибки; допустил 

ошибки при выполнении грамматического задания 

4 Ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил не более 2 ошибок. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. 

5 Ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок, 

выполнил правильно грамматические задания или допустил, но 

исправил 1 ошибку; выполнил правильно грамматические задания 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 
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протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

1 Ставятся, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала 

2 Ставятся, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала, наблюдается попытка воспользоваться 

формулой ответа 

3 Ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

4 Ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка, но допускает 2 ошибки, которые сам же исправляет,  и 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

5 Ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

Сообщение 

 

1 Качество доклада: 

Докладчик зачитывает работу, допуская ошибки при чтении 

Качество ответов на вопросы: 

не отвечает на вопросы. 

Оформление демонстрационного материала: 

не использована мультимедийная презентация 

2 Качество доклада: 

Докладчик зачитывает работу, допуская ошибки при чтении 

Качество ответов на вопросы: 

Не смог ответить ни на один вопрос. 

Оформление демонстрационного материала: 

не использована мультимедийная презентация 
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3 Качество доклада: 

Докладчик рассказывает работу, но суть работы не объяснена. 

Качество ответов на вопросы: 

Неуверенно отвечает на вопросы с подсказками учителя. 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации 

4 Качество доклада: 

Четко выстроенный доклад. 

Качество ответов на вопросы: 

Уверенно отвечает на вопросы, допускает одну неточность 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и 

демонстрационный материал рисунки, диаграммы, фотографии 

5 Качество доклада: 

Доклад производит выдающееся впечатление. 

Качество ответов на вопросы: 

Отвечает на все вопросы или у слушателей вопросов не возникло. 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и 

демонстрационный материал рисунки, диаграммы, фотографии 

Примечание: критерии распределяются с учётом таблицы: 

Качество доклада 

0,5 докладчик зачитывает работу 

1 
 докладчик рассказывает работу, но суть  работы не 

объяснена 

1,5 четко выстроенный доклад 

2  доклад производит выдающееся впечатление 

Качество ответов на вопросы 

0 
 не может ответить на большинство вопросов 

 

1 
 отвечает на большинство вопросов, или у слушателей 

вопросов не возникло 

Оформление демонстрационного материала 

1 

демонстрационный материал традиционен: рисунки, 

диаграммы, фотографии 

 

2 
 использованы мультимедийные презентации, 

коллекции, опыты и т.п. 

Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение 

докладчика. 

Словарный диктант 

 

1 Ставится при большем количестве ошибок 

2 Ставится за диктант, в котором допущено до 5 ошибок 
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3 Ставится за диктант, в котором до 4 ошибок 

4 Ставится за диктант, в котором 1-2 ошибки 

5 Ставится за диктант, в котором нет ошибок, допустимо 1 исправление 

Изложение 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 

слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 

9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 

классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 

листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 



135 

 

Оценка содержательной составляющей складывается путём набора баллов по 

следующим критериям: 

К1 Содержание 

1 Ученик передал      основное     содержание 

прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы 

0,5 Ученик передал основное содержание прослушанного  

текста,   но   упустил или добавил 1 микротему. 

0,2 Ученик передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или добавил более 1 

микротемы. 

0 Ученик не смог передать основное содержание 

прослушанного текста 

К2 Речевое оформление изложения 

 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения  

1 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют (или допущена 1 

логическая ошибка), последовательность изложения 

не нарушена; 

–  в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста 

0,5 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 2-3 логических ошибки, и/или в работе 

имеется 2-3 нарушения абзацного членения текста 

0,2 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 4 логических ошибки, и/или в работе имеется 

3-4 нарушения абзацного членения текста 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более 4 логических ошибок, и/или имеется 

5 случаев нарушения абзацного членения текста 

К3 Точность и выразительность речи 

1 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

0,5 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

0 Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 
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К4 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

2 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 

1 допущена 1 фактическая ошибка в фоновом материале 

0,5 допущено 2-3 фактические ошибки в фоновом 

материале 

0 допущено 4 фактические ошибки и более  

К5 Соблюдение этических норм 

0,2 этические ошибки в работе отсутствуют 

0 допущены этические ошибки (1 и более) 

Оценка грамотности складывается путём набора баллов по следующим 

критериям: 

К6 Грамотность 

 Соблюдение орфографических норм 

1 орфографических ошибок нет (или 1 орфографическая) 

0,5 допущено не более 2-х ошибок:  

(2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки),  

или (1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки),  

0,2 допущено 3–4 ошибки 

0 допущено более 4-х ошибок 

К7 Соблюдение пунктуационных норм 

1 пунктуационных ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 2–3 ошибки 

или (4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических) 

0,2 допущено 4–5 ошибок 

0 допущено более 6-и ошибок 

К8 Соблюдение языковых норм 

2 грамматических ошибок нет (или 1 ошибка) 

1 допущено 1–2 ошибки 

0,5 допущено 3–4 ошибки (при отсутствии 

орфографических) 

0 допущено более 5-и ошибок 

К9 Соблюдение речевых норм 

1 допущено не более 2 речевых ошибок 

0,5 допущено 2–4 ошибки 

0,2 допущено 5–7 ошибки 

0 допущено более 8-и ошибок 

Сжатое изложение 

При оценке сжатого изложения к основному модулю проверки изложения 

добавляется модуль оценки сжатого изложения (+8 баллов) Итого 

максимальное количество баллов в работе: 32 

ИК1  
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2 Ученик передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия 

микротемы 

1 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного текста,   но   упустил   или   добавил   1 

микротему. 

0,5 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного  текста,   но   упустил   или   добавил   2 

микротемы. 

0 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного  текста,   но   упустил   или   добавил   1 

микротему. 

ИК2 Сжатие исходного текста 

2 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста 

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал 

их для сжатия не менее 3 микротем текста, или 

правильно применил 1  приём сжатия, использовав его 

на протяжении всего текста. 

1 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста    

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал 

их для сжатия 2 микротем текста, или правильно 

применил 1 приём сжатия и использовал его для сжатия 

3 микротем текста. 

0,5 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста     

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал 

их для сжатия 1 микротемы текста, или правильно 

применил 1 приём сжатия и использовал его для сжатия 

2 микротем текста. 

0 правильно применил 1 приём сжатия и использовал его 

для сжатия 1 микротемы текста, или не использовал 

приёмы сжатия текста, 

или неправильно использовал приёмы сжатия текста и 

исказил авторский замысел. 

ИК3  

2 Работа характеризуется    смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

в работе нет нарушений абзацного членения текста 
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1 Работа      характеризуется    смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения 

текста. 

ИК1 Содержание сочинения 

2 Содержание работы полностью соответствует теме. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

1 Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

0,5 В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

0 Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 
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связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

 Речевое оформление сочинения 

К2 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

2 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

логические ошибки отсутствуют (или допущена 1 

логическая ошибка), последовательность изложения не 

нарушена; 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста 

1 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 2-3 логических ошибки, и/или в работе 

имеется 2-3 нарушения абзацного членения текста 

0,5 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 4 логических ошибки, и/или в работе имеется 

3-4 нарушения абзацного членения текста 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел,  

но допущено более 4 логических ошибок, 

и/или имеется 5 случаев нарушения абзацного членения 

текста 

К3 Точность и выразительность речи  

0,5 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

0,2 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

но  

прослеживается однообразие грамматического строя 

речи,или  

работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

0 Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

К8 Соблюдение этических норм 

0,25 этические ошибки в работе отсутствуют 

0 допущены этические ошибки (1 и более) 

К9 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

0,25 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 

0 допущена 1 фактическая ошибка в фоновом материале 
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 Первая оценка 

 Грамотность 

К4 Соблюдение орфографических норм 

2 орфографических ошибок нет (или 1 орфографическая) 

1 допущено не более 2-х ошибок:  

(2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки),  

или (1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки),  

0,5 допущено 3–4 ошибки 

0 допущено более 4-х ошибок 

К5 Соблюдение пунктуационных норм 

1 пунктуационных ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 2–3 ошибки 

или (4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических) 

0,2 допущено 4–5 ошибок 

0 допущено более 6-и ошибок 

К6 Соблюдение языковых норм 

1 грамматических ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 1–2 ошибки 

0,2 допущено 3–4 ошибки (при отсутствии 

орфографических) 

0 допущено более 5-и ошибок 

К7 Соблюдение речевых норм 

1 допущено не более 2 речевых ошибок 

0,5 допущено 2–4 ошибки 

0 допущено 5–7 ошибки 

 Вторая оценка 

Выразительное чтение вслух 

Критерии оценивания выразительного чтения 

Выразительность речи 

Экзаменуемый сумел передать замысел автора и (или) своё понимание текста 

слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного 

выделения ключевых слов. 1 

Экзаменуемый не сумел передать замысел автора и (или) своё понимание 

текста слушателям посредством интонации, логических пауз, 

интонационного выделения ключевых слов. 0 

Правильность речи (Соответствие речи языковым нормам) 

Речь правильная (соответствует языковым нормам): отсутствует искажение 

слов (или допущена 1 ошибка), ударение в словах поставлено верно (или 

допущена 1 ошибка). Интонация передаёт пунктуацию текста (или допущена 

1 ошибка). Темп чтения высокий. 2 

Речь правильная (соответствует языковым нормам), но присутствует 

искажение слов (допущены 2-3 ошибки), и/или в постановке ударения 
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допущено 2-3 ошибки, и/или интонация в целом передаёт пунктуацию текста, 

но допущено 2-3 ошибки. Темп чтения высокий. 1 

Речь содержит значительные ошибки (частично соответствует языковым 

нормам): присутствует искажение слов (более 3 ошибок), в постановке 

ударения допущено более 3 ошибок. Интонация неточно передаёт 

пунктуацию текста (допущено более 3 ошибок). Темп чтения невысокий. 

Понимание речи затруднено - 0 

Максимальное количество баллов за всё задание – 3 

Монологическое высказывание. Беседа по монологу 

Критерии оценивания монологического высказывания с элементом 

диалога 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют. 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи - 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют. 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, нотема раскрыта не в полном объёме. Фактические 

ошибки отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи - 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена - 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) - 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом - 0 

Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций - 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 
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но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, 

но прослеживается однообразие грамматических конструкций - 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций - 0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

участвовать в беседе: слушать и понимать вопросы собеседника, давать 

точные и полные ответы на вопросы, владел невербальными способами 

общения (мимика, жесты), был вежлив и корректен - 2 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

участвовать в беседе, но не всегда проявлял умение слушать и понимать 

вопросы собеседника, давал неточные или /и неполные ответы на вопросы 

(совершил более 2 коммуникативных ошибок), не всегда владел 

невербальными способами общения (мимика, жесты), был вежлив и 

корректен. 1 

Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения участвовать в беседе: не понимал сути вопросов, не давал ответов 

(совершил более 4 коммуникативных ошибок), не всегда владел 

невербальными способами общения (мимика, жесты), или был невежлив и 

некорректен. 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 10 

*Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» максимальный 

балл уменьшается до 1 балла. 

Диалог в парах 

Критерии оценивания диалога в парах 

Решение коммуникативной задачи (каждое направление беседы 

оценивается 1 баллом) 

Коммуникативная задача решена; мысли излагаются логично, 

последовательно, речь отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции.  1*5 

Коммуникативная задача не выполнена; 

или мысли излагаются нелогично, непоследовательно; 

и /или речь отличается бедностью и неточностью словаря, используются 

однообразные синтаксические конструкции -  0 

Взаимодействие с собеседником 
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Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и поддерживать 

беседу, владел невербальными способами общения (мимика, жесты), был 

вежлив и корректен - 2 

 Взаимодействие с собеседником достигнуто, но экзаменуемый не 

всегда проявлял умение задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, 

вести и поддерживать беседу (совершил более 2 коммуникативных 

ошибок), не всегда владел невербальными способами общения (мимика, 

жесты), был вежлив и корректен - 1 

 Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и 

поддерживать беседу (совершил более 4 коммуникативных ошибок), не 

всегда владел невербальными способами общения (мимика, жесты), или был 

невежлив и некорректен - 0 

 Максимальное количество баллов за всё задание -7. 

Условный диалог. (Интервью) 

Критерии оценивания условного диалога 

Решение коммуникативной задачи (1 баллом оценивается ответ на каждый 

вопрос) 

Ответ на вопрос 

Коммуникативная задача решена: дан полный ответ на поставленный вопрос, 

мысли излагаются логично, последовательно, речь отличается богатством и 

точностью словаря, используются разнообразные синтаксические 

конструкции - 1*5 

Коммуникативная задача не решена: ответ на вопрос не дан или дан 

односложный ответ (слово, словосочетание); 

или мысли излагаются нелогично, непоследовательно; 

или речь отличается бедностью и неточностью словаря, используются 

однообразные синтаксические конструкции - 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 5 

Монологическое высказывание с элементом диалога 

Критерии оценивания монологического высказывания с элементом 

диалога 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи - 0 

Повествование о личном жизненном опыте 
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Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, нотема раскрыта не в полном объёме. Фактические 

ошибки отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи - 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена - 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) - 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом - 0 

Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций - 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 

но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, но прослеживается однообразие 

грамматических конструкций 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций 0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и поддерживать 

беседу, владел невербальными способами общения (мимика, жесты), был 

вежлив и корректен 2 

Взаимодействие с собеседником достигнуто, но экзаменуемый не 

всегда проявлял умение задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, 

вести и поддерживать беседу (совершил более 2 коммуникативных 

ошибок), не всегда владел невербальными способами общения (мимика, 

жесты), был вежлив и корректен 1 

Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и 

поддерживать беседу (совершил более 4 коммуникативных ошибок), не 

всегда владел невербальными способами общения (мимика, жесты), или был 

невежлив и некорректен 0 
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Максимальное количество баллов за всё задание -10 

*Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» максимальный 

балл уменьшается до 1 балла. 

Монологическое высказывание 

Критерии оценивания монологического высказывания 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические 

ошибки отсутствуют 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом 0 

Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 
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но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, но прослеживается однообразие 

грамматических конструкций 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 8 

 *Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

остальным критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» 

максимальный балл уменьшается до 1 балла. 

Предмет «Литература», «Родная литература», «Истоки» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

  

1 Обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

2 Отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

3 Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает 1-2 ошибки в языковом оформлении излагаемого 

4 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка, но наблюдаются 

незначительные речевые недочеты 

5 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка 

Оценка устных ответов учащихся по литературе 

 Устный ответ на уроке  

УК 1 Изложение материала  



147 

 

- с точки зрения знания текста и понимания 

содержания изученного литературного материала 

 ученик даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); 

при необходимости формулирует свою точку зрения; 

аргументирует; 

подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ 

пересказом текста; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

 ученик понимает суть вопроса, но не даёт на него прямого 

ответа; и/или  искажает  авторскую  позицию  (при  

анализе  стихотворений искажает авторский замысел); 

и/или ограничивается изложением своей точки зрения; 

и/или не все тезисы аргументирует; 

и/или отчасти подменяет анализ пересказом текста; 

и/или допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

 ученик подменяет анализ пересказом текста; 

и/или допускает более 2 фактических ошибок 

0,5 

 ученик обнаруживает незнание большей части, 

или не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос 

0 

УК 2 - с точки зрения знания теоретико-литературных 

понятий и умения пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно 

 

 ученик обнаруживает умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов 

1 

 ученик обнаруживает умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, но допускает неточности, 

приводит необходимые примеры, но только по учебнику 

0,5 

 ученик обнаруживает знание, но не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры 

0,2 

 ученик не владеет теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного 

произведения, отмечаются такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

0 

УК 3 - с точки зрения литературной нормы  

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

1 



148 

 

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка, но допускает неточности 

0,5 

 излагает материал последовательно, но допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

0,25 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

0 

УК 4 - с точки зрения соблюдения этических норм  

 этические ошибки отсутствуют 1 

 допущены этические ошибки (1 и более) 0 

итого  5 

Оценка письменных высказываний 

Объем письменного высказывания устанавливается с учётом возрастных 

особенностей. 

Содержание речевого высказывания на свободную тему  

оценивается по следующим критериям: 

− соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

− полнота раскрытия темы; 

− правильность фактического материала; 

− последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинения учитывается: 

− разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

− стилевое единство и выразительность речи; 

− число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

1 Содержание и речь Грамотность  

В работе допущено более 8 недочетов в 

содержании и более 8 речевых недочетов 

Имеется более 9 

орфографических, 9 

пунктуационных и 9 

грамматических 

ошибок 

2 Содержание и речь Грамотность  

1.В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

Допускаются: 4 

орфографические и 

5 пунктуационные 

ошибки, или 4 

орфографические и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 9 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 
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недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается 6 речевых 

недочетов 

ошибок 

3 Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 2 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

4 Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 2 речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 

5 Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В работе не допускается недочетов или ошибок 

1 пунктуационная 

Орфографический блок (если оценивается отдельно): 

 

1 Выставляется при большем количестве ошибок 
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2 Выставляется за работу, в которой допущено до 8 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 10 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

3 Выставляется за работу, в которой допущено 4 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок, или 3 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, или 8 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок 

4 Выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные 

5 Выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 

негрубой пунктуационной ошибки 

Выразительное чтение 

Ошибки:  

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов);  

неправильная постановка ударений (более 2);  

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного;  

нарушение при чтении последовательности слов в произведении;  

нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

не более двух неправильных ударений;  

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;  

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное время;  

неточности при формулировке основной мысли произведения;  

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

0 Отказался от выполнения задания 
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1 Послоговое чтение с серьезными нарушениями, влияющими на 

передачу смысла, затрудняется пересказать прочитанное даже малого 

объема 

2 Медленное чтение с серьезными нарушениями литературных норм, 

влияющими на передачу смысла произведения, серьезные затруднения 

в пересказе текста и ответах на вопросы, привлечение помощи 

учителя; 

читает в основном, только отдельными словами, допускает большое 

количество ошибок, наблюдаются пропуски, искажения слогов; 

излагает мысли по тексту непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного,  

допускает 6 речевых ошибок;  

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 

выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя 

3 Плавное чтение с небольшими отклонениями от литературных норм, не 

влияющими на передачу смысла текста, незначительные затруднения в 

пересказе и ответах на вопросы; 

правильно понимает основное содержание прочитанного;  

читает целыми словами, используя основные средства 

выразительности;  

при чтении допускает 3 ошибки;  

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;  

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает 

незначительные неточности, исправляет при помощи учителя 

4 Плавное чтение без неточностей и искажений, незначительные 

затруднения в пересказе и ответах на вопросы. 

правильно понимает основное содержание прочитанного;  

читает целыми словами, используя основные средства 

выразительности;  

при чтении допускает 1 ошибку;  

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;  

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает 

1 неточность, исправляет самостоятельно 

5 Плавное выразительное чтение с соблюдением интонаций, пауз, 

передачей голосом характера героев, полные связные ответы на 

вопросы о поступках героев; 

правильно и полностью понимает содержание прочитанного;  

читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм  

литературного произведения;  

умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и 
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передать с помощью интонации смысл прочитанного текста и свое 

отношение к его содержанию;  

умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной 

смысл прочитанного и формулирует его своими словами;  

самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие 

действующих лиц, события, картины природы 

Критерии оценивания выразительного чтения (с листа и наизусть) 

Общая техника речи ребенка: 

- дыхание 

- сила голоса (диапазон) 

- тон (диапазон) 

- дикция 

- соблюдение орфоэпических норм 

Интонирование чтения: 

- громкость (адекватность содержанию) 

- соблюдение логических и психологических пауз 

- логические ударения 

- темпоритм 

- мелодика (движение голоса по звукам) 

- выбор эмоционального тона 

- тембровая окраска 

Невербальные средства выразительности: 

- жесты 

- мимика 

- поза 

1 выучил одну треть произведения; 

имеются органические недостатки речи;  

не соблюдены основные правила интонационно-мелодической и  

орфоэпической культуры; 

тема интонационно не раскрыта; 

произведение исполнено вяло, неэмоционально, невыразительно; 

чувствуется значительная зависимость от текста; 

при исполнении произведения ощущается значительный мышечный и 

голосовой зажим; 

не выучил стихотворение до конца; 

при выполнении заданий отсутствует умение взаимодействия  

с партнерами ощущение аудитории; 

теряет нить произведения, сбивается с ритма, не может устранить 

недостатки при помощи учителя; 

эмоциональный зажим мешает продолжить исполнение произведения, 

восстановление невозможно 

2 имеются органические недостатки речи;  

не соблюдены основные правила интонационно-мелодической и  

орфоэпической культуры; 
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тема интонационно не раскрыта; 

произведение исполнено вяло, неэмоционально, невыразительно; 

чувствуется значительная зависимость от текста; 

при исполнении произведения ощущается значительный мышечный и 

голосовой зажим; 

не выучил стихотворение до конца; 

при выполнении заданий отсутствует умение взаимодействия с 

партнерами, ощущение аудитории 

3 произведение исполнено эмоционально скудно, элементы 

выразительности наблюдаются, ритмическая точность 

просматривается; 

имеются дефекты речи; 

не соблюдены основные правила орфоэпической культуры; 

исполнение не отличается оригинальностью и своеобразием; 

не раскрыт смысл исполняемого произведения его содержательная, 

действенная, стилевая природа; 

значительно смещены смысловые акценты исполняемого 

произведения;  

значительно нарушены логические и психологические паузы; 

произведение исполнено недостаточно эмоционально, невыразительно, 

тема не раскрыта; 

слабо выражены обаяние, темперамент, чувство юмора, обладает 

недостаточным умением взаимодействия с партнерами, плохо 

чувствует зрительскую аудиторию; 

при исполнении произведения ощущается мышечный и голосовой 

зажим 

4 произведение исполнено ярко, эмоционально, выразительно, 

ритмически точно; 

продемонстрированы чистота интонации, устойчивый звук; 

продемонстрировано понимание содержательной, действенной, 

стилевой природы исполняемого произведения, тема интонационно 

раскрыта; 

продемонстрировано наличие темперамента, обаяния, чувств, 

заложенных в произведении, наблюдательность, быстрота реакции, 

умение взаимодействия с партнерами и аудиторией; 

но имеются незначительные, легкоустранимые дефекты речи; 

недостаточно точно расставлены основные интонационно-

мелодические акценты;  

недостаточно точно соблюдены основные правила орфоэпической 

культуры 

5 произведение исполнено ярко, эмоционально, выразительно, 

ритмически точно; 

соблюдены правила орфоэпической культуры; 

продемонстрированы чистота интонации, устойчивый звук; 
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продемонстрировано понимание смысла произведения его 

содержательной, жанровой, стилевой природы; 

отсутствуют органические недостатки речи, голос здоровый, дикция  

четкая; соблюдены основные правила интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры; продемонстрировано понимание смысла 

исполняемого произведения; тема интонационно раскрыта; 

продемонстрированы наличие темперамента, обаяния, чувств, 

заложенных в исполняемом произведении,  

наблюдательность, быстрота реакции, умение взаимодействия с 

партнерами и аудиторией 

Критерии оценивания интерпретации лирического произведения 

1. Понимание произведения Максимальный балл: 1 

1.1. На уровне темы На каждый пункт 0-1 балла: 

 

0 баллов — не понято; 

0,5 балла — в целом понято; 

1 балл — понято верно 

1.2. На уровне идеи (основной мысли) 

1.3. На уровне жанровой специфики 

стихотворения 

2. Интерпретация произведения Максимальный балл: 0,5 
2.1. Дана в контексте литературной 

традиции или 

Дана в контексте творчества писателя 

или 

Дана с учетом историко-культурных 

реалий 

стихотворения 

На каждый пункт 0-0,5  балл: 

0 баллов: не дана; 

0,5 балла: дана  

 

3. Анализ элементов художественной 

формы 

Максимальный балл: 1 
3.1. На уровне лексического строя текста На каждый пункт 0-0,5 балла: 

 

0 баллов: не используются; 

0,5 балла: используются с 

примерами; без выявления // 

с частичным выявлением 

функциональной роли 

 

3.2. На уровне поэтического синтаксиса 

(обращения, восклицания, 

риторические вопросы, инверсия) 3.3. На уровне изобразительных средств 

(эпитет, 

сравнение, метафора, метонимия, 

аллегория, 

символ) 

3.4. На уровне приемов звукописи 
3.5. На уровне строфики, рифмы, 

стихотворного 

размера =стиховедческих категорий 
4. Композиция работы Максимальный балл: 1 

  0 баллов: не выстроена; 

0,5 балл: выстроена, но есть 

недочеты, 

серьезные отклонения от 

выбранной композиции; 

1 балла: выстроена четко, 

главная мысль развивается, 

доказывается последовательно 

5. Привлечение текста произведения Максимальный балл: 1 
  0 баллов: текст не 

привлекается, суждения 

текстом не обосновываются; 

0,5 балла: текст 

привлекается, но не 

комментируется; 

1 балл: текст умело 

цитируется, 

разнообразно 

комментируется для 

аргументации своей 

позиции 

6. Речевое оформление Максимальный балл: 0,5 
6.1. Стилевое единство работы. 
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6.2. Точность формулировок 

(нравственно- 

философская и стиховедческая 

лексика) и 

словоупотребления(термины 

используются оправданно). 

На каждый пункт 1 балл: 

0 баллов: не наблюдается 

/ более 3-х ошибок. 

0,5 балла: частично / 2–3 

ошибки. 

1 балл: на высоком уровне / 0–

1 ошибка 

6.3. Речевая грамотность. 
7. Продуктивность мышления   
7.1. Нестандартность идей. 0,2 балла  
7.2. Широта эрудиции. 0,2 балла  

Критерии оценивания обучающихся 

Предмет «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

(устная форма контроля: чтение, восприятие речи на слух и говорение) 

 

1 Узнает отдельные слова при чтении, аудировании и говорении с 

помощью учителя. 

2 Различает отдельные слова и фразы при чтении и аудировании. 

Говорит на уровне отдельных слов и словосочетаний. Выполняет 

простейшие инструкции 

3  Понимание основного содержания прочитанного и услышанного 

недостаточно развито. Коммуникативная задача   решается по образцу 

в знакомой ситуации с затруднениями. Речь лексически и 

грамматически не вполне разнообразна. Допускаются ошибки 

языкового характера на изученный программный учебный материал 

(11 ошибок) 

4 Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и половину деталей. Коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Высказывания логичны, аргументированы и построены 

на основе известных алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный 

программный учебный материал (6-7 ошибок). 

5 Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, почти все детали и смысловые связи между 

содержательными компонентами и частями текста. Свободно 

оперирует программным учебным материалом в незнакомой ситуации 

по аспектам языка при непосредственном общении. Содержание 

высказывания отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, аргументированностью, выражением собственной точки 

зрения, привлечением сведений из других учебных курсов. Речь 

лексически и грамматически разнообразна, допускаются 1-2 ошибки. 

Единичные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не 

учитываются 

Оценка письменных работ речевого характера 

(сочинения, изложения, эссе и т.п.) 

Критериями и показателями оценок письменных работ речевого характера 

являются: 

1. Соответствие письменного высказывания программным требованиям. 

2. Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче. 
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3. Связность и полнота высказывания. 

4. Лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 

 

1 Коммуникативная задача не решена, мысли выражены на уровне 

отдельных слов. Понять содержание написанного невозможно 

2 Проявление усилий и мотивации для решения коммуникативной 

задачи на уровне отдельных словосочетаний и предложений. 

Многочисленные ошибки препятствуют пониманию смысла 

высказывания. Понять содержание написанного можно с большим 

трудом 

3 Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 15-16 ошибок (лексические + 

грамматические) 

4 Коммуникативная задача решена в полном объеме с редкими, 

несистематическими ошибками в незнакомой ситуации для 

комбинированного задания по алгоритмам. 7-9 ошибок (лексические + 

грамматические) 

5 Коммуникативная задача решена в полном объеме в нестандартной 

ситуации творческого характера различной степени сложности с 

привлечением сведений из других учебных курсов. 1-3 ошибки 

(лексические + грамматические) 

Оценка письменных работ языкового характера 

(упражнения на лексику, грамматику и т.п.) 

Критериями и показателями оценки работ тренировочного языкового 

характера являются: 

1. Языковая правильность и точность выполнения задания. 

2. Полнота выполнения задания. 

3. Соответствие поставленной цели или инструкции. 

 

Баллы 

Письменные работы языкового характера 

Диктанты (полнотекстовые) 
Письменные работы 

тренировочного характера 

1 
До 20 ошибок на изученный 

материал 
10 ошибок на изученный материал 

2 
16-17 ошибок на изученный 

материал  
7  ошибок на изученный материал 

3 
9-10 ошибок на изученный 

материал  
5 ошибок на изученный материал 

4 
3-4 ошибки на изученный 

материал  
2 ошибки на изученный материал 

5 1-2 ошибки на изученный материал 1 ошибка на изученный материал 

Требования единого орфографического режима в тетрадях 

обучающихся по иностранному языку 
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Общие требования.  

Все записи в тетрадях учащиеся по иностранному языку должны делать с 

соблюдением следующих правил и требований: 

• работать в тетрадях в клетку; писать аккуратным, разборчивым почерком; все 

работы выполнять только синими чернилами; 

• в 5-11 классах иметь 1 тетрадь (24-48 листов) для домашних и классных 

работ; во 2- 4 классах иметь 1 тетрадь (18 листов) для домашних и классных 

работ; 

• для контрольных работ необходимо заводить специальные тетради, которые 

в течение всего года хранятся в школе; 

• Начиная со второго класса обязательно ведение словаря: со 2-го по 6-ой 

классы - в тетради на печатной основе или в тетради 48 листов в клетку; в 

словарях страница делится на три части:  

Запись слова Транскрипция слова Перевод слова 

Требования к ведению тетрадей. 

Следует единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

чего предназначена тетрадь, класс, фамилию и имя ученика; надписи на 

тетрадях учащихся для классных и домашних работ, а также для контрольных 

работ рекомендуется делать по следующему образцу (см. Приложение 1); 

тетради учащихся 1-2 классов надписываются только учителем. 

В тетрадях необходимо соблюдать поля с внешней стороны, указывать 

число и день недели (Le __janvier,mardi); (The _ January, Monday), обозначать 

номер упражнения, страницу; указывать вид выполняемой работы ((En classe. 

Devoir, teste, dictée, Classwork, Homework, composition,Test, Dictation). 

 Между заключительной строкой текста одной письменной работы и 

датой или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях 

пропускать 5 клеток для отделения одной работы от другой и для выставления 

оценки за работу. 

Порядок проведения и проверки письменных работ учителем. 

Частота проверки тетрадей.  

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы проверяются: 

➢ во 2-4-х классах - один раз в неделю с выставлением накопительной 

оценки в журнал; 

➢ в 5-8 классах - каждая тетрадь должна проверяться не реже одного раза 

в неделю с выставлением отметки в журнал на усмотрение учителя (формы 

проверки: выборочно или фронтально в течение недели);  

➢ в 9-11 классах тетради проверяются не менее 2 раз в месяц у каждого 

ученика (формы проверки: выборочно или фронтально); 

➢ ведение словаря проверяется один - два раза в триместр; 

➢ все виды контрольных работ по предмету проверяются учителем у всех 

учащихся в период от 1 до 5 дней. 
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Примечание: настоящий порядок проверки распространяется на тетради на 

печатной основе, используемые наряду с тетрадями для домашних и классных 

работ. 

3.2 Критерии выставления отметок за письменные работы учащихся. 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим: 

• Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой. 

• при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 1-5 классов учитель 

зачеркивает ошибку и надписывает вверху нужную букву или верный 

вариант. 

• все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценки в классный журнал (если контрольная работа носит обучающий 

характер, то неудовлетворительная отметка в журнал не вносится.) 

• В контрольных работах на конкретную грамматическую тему исправляются 

все ошибки, но при выставлении отметки учитываются ошибки только на 

контролируемую тему. 

• В словарных диктантах и контрольных работах с 6 по 11 классы ошибки 

обозначаются, но не исправляются (для дальнейшей работы над ошибками.). 

Словарные диктанты должны содержать не более: 5-8 классы от 10 до 20 слов, 

9-11 классы от 15 до 30 слов. 

• Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются по тем же 

правилам. Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя. 

• Оценки за классные и домашние письменные работы могут быть выставлены 

в журнал за наиболее значимые работы по усмотрению учителя.  

Задания на проверку навыков письменной речи (написание открытки, личного 

письма, делового письма, письма-рекламации и др.) применяются с 

использованием специальных оценочных шкал, которые различаются в 

зависимости от типа задания и требований к уровню владения навыками 

письменной речи на разных этапах обучения. Оценочная шкала может быть 

составлена учителем самостоятельно. В любой работе обязательно 

оцениваются: коммуникативные компетенции, языковые компетенции, 

морфология и синтаксис, владение письменной фразой, лексика, орфография. 

При оценивании коммуникативной компетенции учитывается выполнение 

требований, сформулированных в задании: тип текста, указанное количество 

слов, расположение текста на странице и т. д. 

После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение 

аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в 

тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные 

работы. Работа над ошибками осуществляется в соответствии с 

рекомендациями памяток по работе над ошибками, разработанных учителем, 

либо рекомендованных. 
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Надписи на тетрадях учащихся. 

Французский язык Английский язык 

Cahier de français 

de Popov Ivan 

élève de ________ classe 

école № 10 

English exercise-book (note book) 

Form ______ 

School № 10 

Dmitry  Sidorov  

Для контрольных работ тетради подписываются 

Французский язык Английский язык 

Cahier pour les travaux écrits 

de Popov Ivan 

élève de ________ classe 

école № 10 

English tests 

Form ______ 

School № 10 

Dmitry  Sidorov 

Критерии оценивания обучающихся 

Предметная область «Математика»: математика, алгебра, геометрия 

Учет ошибок и оценка письменных классных и домашних работ по 

математике Учитывая допущенные в письменных классных и домашних 

работах ошибки, учитель должен иметь в виду что: 

Грамматические ошибки, допущенные в письменных классных и домашних 

работах считать недочетом. 

Главным критерием оценки выполнения заданий являются обнаружения 

учеником: усвоение правил и определений; умение составлять и записывать 

условие задачи; умение найти правильное действие и решить его; умение 

выполнить арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление); умение применять правила и определения на практике. 

В письменных классных и домашних работах используются разные виды 

заданий: 

Арифметический диктант, задачи, примеры на арифметические действия; 

выражения на порядок действий, уравнения, задания на построение 

геометрических фигур. 

Арифметический диктант 

 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но не выполнил верно ни 

одного задания 

2 Ставится за не полностью выполненное задание или более 6 ошибок 

3 Ставится за полностью выполненные задания при 2 ошибках и 2 

недочетах 

4 Ставится за полностью выполненные задания без ошибок с одним, 

двумя недочетами 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Решение задачи 

При решении задач считать ошибкой: 

Неверная запись краткого условия задачи; 

Неверный выбор действия решения задачи; 

Неверно выполненные арифметические действия; 
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Неверно записанный ответ. 

 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но не выполнил верно ни 

одного действия 

2 Ставится за неправильно решенную задачу или более 6 ошибок 

3 Ставится за правильно решенную задачу с 2 ошибками и 1 недочетом 

4 Ставится за правильно решенную задачу без ошибок с 2 недочетами 

5 Ставится за правильно решенную задачу без ошибок и недочетов 

Решение примеров на арифметические действия 

Считать ошибкой неправильно выполненное действие или неверная запись 

примера «столбиком» (разряд под разрядом). 

 

1 Ставится за примеры, в которых допущено более 6 ошибок 

2 Ставится за примеры, в которых допущено 6 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится за все правильно решенные примеры с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки 

Решение выражений на порядок действий 

Считать ошибкой неправильно выбранный порядок действий; неправильно 

выполненное арифметическое действие. 

 

1 Ставится, если выражение не решено или допущено более 6 ошибок 

2 Ставится, если выражение не решено или допущено более 5 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится за все правильно выполненное задание с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки 

Решение уравнений 

Ошибкой считать неверный ход решения и неправильно выполненное 

действие, а также, если не выполнена проверка и неправильно выполненная 

схема или ее отсутствие. 

 

1 Ставится, если уравнение не решено или допущено более 6 ошибок 

2 Ставится, если уравнение не решено или допущено более 5 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится, если верно решенное уравнение с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки, ни одного недочета 

Задания, связанные с геометрическим материалом 

Считать ошибкой если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если 

не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие. Не 

умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения 

геометрических фигур. 

 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик выполнил  все задания с ошибками 
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3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 

4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

недочета 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Письменные классные и домашние работы 

 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик  выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 

4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

недочета 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Письменная работа 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
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 Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

1 Ставится, если ученик приступал, но не выполнил ни одного задания 

2 Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

учебных действий по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно, содержит и орфографические ошибки 

3 Допущено более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме 

4 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность и одна описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

5 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

Математический диктант 

Контроль за формированием устных вычислительных навыков 

осуществляется при проведении математических диктантов. В 

математический диктант целесообразно включать 10 заданий. 

 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности        

1     6 существенных ошибок                                            

2  5 существенных ошибок                                            

3     3 существенные ошибки   

(или соответствующее количество недочетов или негрубых ошибок) 

4 1 ошибка или 2 негрубых ошибки или 2 недочета 

5 Все задания выполнены правильно, без исправлений                 

Для проверки умения правильно писать слова, математические термины 

используется словарный диктант. 

Количество слов в словарном диктанте регламентируется в зависимости 

от класса и уровня. 

Словарный диктант (математический) 
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Балл Количество ошибок                           

1 6 ошибок или соответствующее количество ошибок и недочетов в 

любой комбинации 

2   5 ошибок или соответствующее количество ошибок и недочетов в 

любой комбинации 

3   2 ошибки, или 4 недочета, или соответствующее количество ошибок и 

недочетов в любой комбинации 

4   1ошибка или 2 негрубые ошибки 

5 0 ошибок, 1 - 2 исправления не на месте орфограммы                   

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных (грубых) относятся ошибки, 

свидетельствующие о том, что учащийся не знает формулы, не усвоил 

математические понятия, правила, утверждения, не умеет оперировать ими и 

применять к выполнению заданий и решению задач. 

К категории несущественных (негрубых) относятся отдельные ошибки 

вычислительного характера, погрешности в формулировке вопросов, 

определений, математических утверждений, небрежное выполнение записей, 

рисунков, графиков, схем, диаграмм, таблиц, грамматические ошибки в 

написании математических терминов. 

Грубые (существенные) ошибки: 

− вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

− ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

− неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

− не решенная до конца задача или пример; 

− невыполненное задание; 

− незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

− неправильный выбор действий, операций; неверные вычисления в случае, 

когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

− пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

− несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

− несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

− незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

− незнание наименований единиц измерения; 

− неумение выделить в ответе главное; 
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− неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

− неумение делать выводы и обобщения; 

− неумение читать и строить графики; 

− неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

− потеря корня или сохранение постороннего корня; 

− отбрасывание без объяснений одного из них; 

− равнозначные им ошибки; 

− вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

− логические ошибки. 

Негрубые (несущественные) ошибки: 

− неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

− неточность графика; 

− нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

− нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

− неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты: 

− неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

− ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок (за исключением словарного диктанта) 

− отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

− нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

− небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ учащихся 

 

1 Ставится, если ученик приступал, но не выполнил ни одного задания 

2 Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

учебных действий по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно 

3 Допущено более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме 

4 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность и одна описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

5 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 



165 

 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

Требования к речи обучающихся при устном ответе 

Обучающиеся должны уметь: 

− излагать материал логично и последовательно; 

− отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации. 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение 

слушать и понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к 

высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в 

обсуждении проблемы. 

Учитель может повысить отметку:  

− за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; 

− за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-

либо других заданий. 

Тестирование 

Тестирование оценивается по общим критериям оценки или же по уровням: 

«высокий» (выполнены правильно все предложенные задания); «средний» 

(выполнены все задания с незначительными погрешностями); «низкий» 

(выполнены отдельные задания).  

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Информатика» 

Устный ответ 

1 Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу 

2 Непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме 

3 Ответ в основном, удовлетворяет требованиям, но при этом имеет один 

из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 
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допущено 2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибки при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

4 Ответ в основном, удовлетворяет требованиям, но при этом имеет один 

из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущено более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

5 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, допустил одну неточность при ответе; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя 

Письменная работа 

 

1 Работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 

2 Допущены более 2 ошибок и трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

3 Допущены не более 2 ошибок, без недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

4 Работа выполнена полностью, обоснование шагов правильное, 

логичное (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

допущен 1 недочет в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы 

5 Работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 
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в тексте программы нет синтаксических ошибок  

Самостоятельная работа на компьютере 

 

1 К работе приступал, работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме 

2 Работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме, но создал «образ» 

3 Работа выполнена не полностью, допущено более 2 ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи 

4 Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи 

5 Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы 

Таблицы и графики 

 

1 Присутствует понимание вопросов, о которых идет речь: таблица или 

график 

2 Может проанализировать и выполнить задание частично (30%) 

3 Выполняет построение таблиц и графиков, но неправильно заполняет 

данные. Заполняет или анализирует таблицу, но неправильно (40%) 

4 Допущены незначительные ошибки при составлении графика или 

таблицы, вывод частично неверный 

5 График или таблица выполнены безупречно, вывод 

аргументированный и верный 

Критерии оценивания обучающихся 

предметы «История», «Обществознание»  

Историческое сочинение 

 

1 Учащийся не раскрыл предложенную тему; допустил 

орфографические и стилистические ошибки; не использовал научную 

терминологию; показал незнание фактического материала 

2 Учащийся попытался раскрыть предложенную тему, но ему удалось 

это на одну треть; допустил фактические, орфографические и 

стилистические ошибки;  

не использовал научную терминологию; показал слабое знание 

фактического материала 
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3 Учащийся раскрыл предложенную тему; показал свою позицию по 

данному вопросу; допустил орфографические и стилистические 

ошибки; не использовал  научную терминологию 

4 Учащийся раскрыл предложенную тему в полном объёме; грамотно и 

к месту использовал научную терминологию; показал свою позицию 

по раскрываемой теме; 

допустил 1-2 орфографические, пунктуационные или стилистические 

ошибки; 

н е проиллюстрировал работу примерами 

5 учащийся раскрыл предложенную тему в полном объёме; грамотно и к 

месту использовал научную терминологию; показал свою позицию по 

раскрываемой теме; привёл примеры, показывающие хорошее знание 

фактического материала; 

не допустил орфографических, стилистических и пунктуационных 

ошибок 

Практикумы и практические работы по истории и обществознанию 

 

1 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данной 

работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью;  

показывается плохое знание теоретического материала; 

консультативная помощь  со стороны учителя или хорошо 

подготовленных учащихся неэффективна, ученик не смог 

воспользоваться предложенным алгоритмом действий 

2 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данной 

работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью;  

показывается плохое знание теоретического материала; 

ученик  справился с работой по алгоритму, предложенному учителем, 

на одну треть, при этом допустил более 3 ошибок 

3 Теоретический материал слабо усвоен учеником; работая по 

алгоритму, предложенному учителем, ученик выполнил правильно 

одну треть работы 

Выполнена половина объёма практической работы; учащийся показал 

знание теоретического материала, но допустил ошибки в используемой 

терминологии; 

при выполнении проблемных заданий нет чёткой аргументации 

представленной позиции, ответы даются односложные 
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Выполнена половина практической работы; ответы по 

представленным заданиям выстроены в логической 

последовательности, аргументированы; 

учащийся показал знание теоретического материала, но допустил 

ошибки в используемой терминологии 

Выполнена половина практической работы; учащийся показал знание 

теоретического материала, умение аргументировать свои выводы 

4 Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно; 

допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения практикума, не влияющие на правильность конечного 

результата; 

учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

иллюстрации, таблицы, карты, документы из текста учебника, словари; 

работа показывает знание учеником основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы; 

допущена 1 фактическая ошибка 

5 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; 

учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки; 

работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме 

Работа с исторической картой 

 

1 Учащийся не умеет читать легенду карты; 

не распознаёт историческую информацию, представленную на карте; 

не умеет определять положение объектов относительно сторон света 

(север, юг, запад, восток) 

2 Учащийся не умеет читать легенду карты; 

не распознаёт историческую информацию, представленную на карте; 

умеет определять стороны света; 

даже при подсказке учителя не может найти объекты на карте 

3 Учащийся допускает неточности при чтении легенды карты; 

описывает расположение стран, искажая картографические термины; 

затрудняется в применении карты для анализа исторических процессов 

и явлений 

4 Учащийся читает легенду карты; 
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правильно описывает расположение стран, используя 

соответствующую терминологию; 

пользуясь языком карты, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений; 

допускает незначительные неточности при формулировке выводов 

5 Читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран, используя 

соответствующую терминологию; 

пользуясь языком карты, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений; 

делает самостоятельные выводы 

Работа с тестами 

Тест составляется из 9 заданий.  

Из них: 6 заданий части А – это задания с одним вариантом ответа и 3 

задания части В, где предусматривается 2 и более вариантов ответа. 

 Каждое задания части 

А оценивается в  1 балл 

 Каждое задания части В 

оценивается в 2 балла 

Итого  6 заданий = 5 баллов Итого 3 задания = 3 баллов 

Общий 

максимальный 

балл за тест  

5 

Работа с документом по истории и обществознанию 

 

1 Учащийся показал, что он не умеет самостоятельно анализировать 

документ; 

не владеет научной терминологией;  

не увидел проблему, не смог её сформулировать; 

пересказывает текст документа без его комментирования; 

не отвечает на вопросы к документу 

2 Учащийся показал, что он не умеет самостоятельно анализировать 

документ; 

не владеет научной терминологией;  

не увидел проблему, не смог её сформулировать; 

даёт ответы на вопросы к документу не в контексте задания 

3 Учащийся на основе информации источника увидел проблему, 

попытался её раскрыть, пользуясь информацией из документа, но при 

этом не сформулировал собственную точку зрения, не сделал выводы; 

ответил правильно на половину вопросов к документу 

4 Учащийся извлёк из документа историческую информацию, на основе 

которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте документа 

проблему; 

обосновал полученную информацию и прокомментировал её с 

использованием научной терминологии; 
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привёл собственную точку зрения на рассматриваемую проблему и 

аргументировал её, но не смог сделать все необходимые выводы 

5 Учащийся извлёк из документа историческую информацию, на основе 

которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте документа 

проблему; 

обосновал полученную информацию и прокомментировал её с 

использованием научной терминологии; 

привёл собственную точку зрения на рассматриваемую проблему и 

аргументировал её 

Письменная работа по истории и обществознанию в форме плана 

1 Выполнена одна треть работы; 

неправильно выделены смысловые части текста 

2 Выполнена одна треть работы; 

пункты плана повторяются, не передают основное содержание текста; 

3 Выполнена одна треть работы; или 

формулировки пунктов плана не соответствуют содержанию текста 

4 Формулировки пунктов плана корректны; 

отдельные существенные для данной работы аспекты не нашли 

отражения в плане; 

тема представлена логически связанно и последовательно 

5 Формулировки пунктов плана корректны; 

пункты плана охватывают основные аспекты темы и раскрывают её в 

логической последовательности, в полном объёме 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «География» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

1 Ученик приступил к работе, но показал полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных представлений 

2 Знает, понимает объем предложенного материала. 

Приводит факты без учёта специфики: главное/второстепенное.  

Ученик допускает более 6 фактических ошибок при ответе или 

выполнении работы 

3 Знает и усваивает материал на уровне минимальных требований 

программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, 

необходима значительная помощь преподавателя. 

Умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

Наличие 3 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. Есть неточности по сути раскрываемого 

4 Знает, понимает объем предложенного материала. 

Умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
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устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствуют ошибки при воспроизведении изученного материала, 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов. учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ и речевого высказывания. 

Ученик владеет фактическим материалом, но при ответе или 

выполнении работы допускает 2 недочёта, не влияющих на правильное 

понимание 

5 Ученик хорошо владеет фактическим материалом и свободно им 

оперирует: Выделяет, описывает и объясняет существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

Находит в разных источниках и анализирует информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий страны, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, экологических проблем; 

Приводит примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Составляет краткую географическую характеристику разных 

природных объектов на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления. 

Определяет на карте географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

Использует приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Устный ответ 

 

1 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

Полностью не усвоил материал 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Незнание географической номенклатуры 

3 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 
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Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

незначительные ошибки в знании географической номенклатуры 

4 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины  
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В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. 

Ответ самостоятельный. 

Наличие неточностей в изложении географического материала. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых географических явлений. 

Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач 
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Работа в контурных картах 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 

во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать 

причиной более низкой оценки вашего труда. 

 

1 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно 

2 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно, 

есть отдельные метки обучающегося, говорящие о том, что он выбрал 

верное направление 

3 Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 3 объектов 

4 Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, работе содержит 2 незначительных помарки 

5 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Местоположение всех географических объектов 

обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписан номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте сделаны черной пастой, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор 

расположены соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – 

по параллелям. Объекты гидросферы подписаны синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него стоит 

цифра, а внизу карты написано, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карта раскрашивается цветными 

карандашами, а затем уже подписываются географические названия. 

Наблюдается правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы 

Самостоятельная, практическая работы 

 

1 Выставляется в том случае, когда учащийся не подготовлен к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
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учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по 

причине плохой подготовки учащегося 

2 Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Допускает более 5 ошибок и 3 неточностей в изложении материала 

3 Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Допускает более 3 ошибок и 2 неточностей в изложении материала 

4 Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускает 1 неточность в изложении материала 

5 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические 

универсальные учебные действия 

Письменная домашняя работа 

1 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Наблюдается серьёзное отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Частично использованы указанные учителем источники. Работа 

показала незнание основного теоретического материала. 

Допускается более 5 ошибок и более 3 неточностей, работа не 

оформлена в соответствии с требованиями 

2 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
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(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 4 ошибки и 3 неточности, просматривается небрежность 

в оформлении работы 

3 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 3 ошибки и 3 неточности, просматривается небрежность 

в оформлении работы 

4 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 2 неточности 

5 Выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися 

Письменная классная работа 
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1 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Полностью не усвоил материал. 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Полностью не усвоил материал. Имеются некоторые начертания без 

видимости коммуникативного замысла (набор слов) 

3 Содержание учебного материала понял, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил 4 ошибки и 3 неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 4 грубые ошибки 

4 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 
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рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Допускается 2 неточности 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
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дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Общие критерии оценивания обучающихся 

по естественнонаучным предметам: 

Практические (лабораторные) работы, опыты по биологии, физике, 

химии 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Не определил самостоятельно цель опыта: не выполнил работу, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились, но 

неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях  

Допускает многочисленные грубые ошибки в ходе эксперимента 

2 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях.  

Допускает многочисленные грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя 

3 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, нет 

выводов. 
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Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен 

совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы). 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя 

4 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. Эксперимент 

проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные 

5 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
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Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием 

Общие критерии оценивания обучающихся 

Предметы «Биология», «Экология» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, универсальных учебных действий учащихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения основных 

понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе 

главное; неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить 

графики и принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать  

полученные данные для выводов; неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками; нарушение техники безопасности; 

небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, 

определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; ошибки при снятии показаний с измерительных 

приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; ошибки в условных обозначениях на 

принципиальных схемах неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др.; нерациональный метод  решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со 

справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять 

задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и 

преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в 

вычислениях.  

1 Ставится в случае наличия нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ 
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2 Ставится в случае знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличия отдельных 

представлений об изученном материале 

3 Ставится в случае допущения 3-4 (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ 

4 Ставится в случае знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимися  всего объёма программного материала, 

незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

5 Ставится в случае знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимися всего объёма программного материала, умения 

выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

метапредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации 

Устный ответ 

 

1 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя 

2 Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений 

3 Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 

понятий 

4 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
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5 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать метапредметные связи (на основе 

ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей 

Самостоятельная работа 

1 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ 

2 Приступал к работе, цель не достигнута, проблема не раскрыта, 

учащийся имеет представление о содержании вопроса, но затрудняется 

с изложением. Не раскрывает сущность процессов, допускает 4 

биологических ошибки и 3 неточности. Учащийся не может применить 

знания для обоснования законов живой природы, установить 

взаимосвязь строения органов и выполняемых ими функций. Диапазон 

правильных ответов 25%-30%. Допускает большое количество грубых 

ошибок и недочетов. Работа не отличается аккуратностью 

3 Задание полностью выполнено, цель вопроса достигнута, проблема 

раскрыта в полном объёме; учащийся имеет системные полные знания 

по поставленному вопросу; содержание вопроса излагает связанно, в 

краткой форме, раскрывает сущность процессов, допускает 1 

биологическую ошибки и 2 неточности. Учащийся может применить 

знания для обоснования законов живой природы, установить 

взаимосвязь строения органов и выполняемых ими функций. Диапазон 

правильных ответов 45%-50%. Допускает не более двух грубых 

ошибок или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 
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ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов 

4 Задание выполнено, цель общения достигнута. Однако проблема 

раскрыта не в полном объёме, т.к. отсутствуют некоторые 

несущественные элементы, допущена малозначительная 

биологическая ошибка, логично изложено основное содержание 

вопроса. Имеется некоторое количество ошибок; диапазон правильных 

ответов по тесту до 85%. Соблюдает культуру письменной речи, 

правила оформления письменных работ, допускает небольшие 

помарки при ведении записей 

5 Задание полностью выполнено, цель вопроса достигнута, проблема 

раскрыта в полном объёме; учащийся имеет системные полные знания 

по поставленному вопросу; содержание вопроса излагает связанно, в 

краткой форме, раскрывает сущность процессов, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

Учащийся может применить знания для обоснования законов живой 

природы, установить взаимосвязь строения органов и выполняемых 

ими функций. Диапазон правильных ответов 95%-100%  

Письменная классная работа 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала 

2 Показывает слабые знания изученного программного материала. 

Наблюдаются значительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, при определении понятий дал неполные 

определения, наблюдаются ошибки при использовании научных 

терминов; материал излагает в нелогичной последовательности, при 

этом допускает грубые ошибки и не может их исправить 

самостоятельно 

3 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

ответ с ошибками на основе изученной теории; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
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правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины. Не обладает достаточным навыком 

работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ 

4 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; с помощью учителя 

подтверждать конкретными примерами. Последовательно, чётко, 

связно излагать изученный материал. Наблюдается 2 незначительные 

неточности и ошибка в определении понятия 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать  

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески  

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал;  

давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное  

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал  

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать  
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наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений  

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

Оценка умений проводить наблюдения 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность 

наблюдаемого объекта 

2 Ставится, если ученик: допустил неточности и 5 существенных грубых 

ошибок в проведении наблюдений по заданию учителя; при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений, 

работа не содержит вывода 

3 Ставится, если ученик: допустил неточности и 4 ошибки в проведении 

наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов 

4 Ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 

наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) назвал второстепенные; допустил 2 негрубые 

ошибки, небрежность в оформлении наблюдений и выводов 

5 Ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 

наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) назвал второстепенные; не допустил небрежность в 

оформлении наблюдений и выводов 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Химия» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию);                               

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 
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явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнима-

тельности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность  

2 Ученик опирается в основном на память. Знает названий отдельных 

химических элементов, веществ и реакций, но не умеет устно или 

письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); не понимает роли, значения или применения отдельных 

химических веществ или реакций; применяет химическую символику - 

химических знаков, формул и уравнений с подсказкой учителя; 

демонстрирует знание некоторых используемых в химии приборов, 

частичное умение собирать простейшие из них и использовать при 

выполнении химического эксперимента не просматривается. 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умение 

работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. Наличие грубых ошибок, нескольких 

негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ  

3 Ученик опирается в основном на память.  

Демонстрирует слабое знание названий отдельных химических 

элементов, веществ и реакций; слабое умение устно или письменно 

описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

наблюдается непонимание роли, значения или применения отдельных 

химических веществ или реакций; наблюдается применение 

химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

знание некоторых используемых в химии приборов, просматривается 

простейшее умение собирать простейшие из них и использовать при 

выполнении химического эксперимента. Знание и усвоение материала 

на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении. Допускает 2 грубые ошибки 

4 Демонстрирует понимание формулировок важнейших химических 

понятий, законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 
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- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по 

инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике 

используются задания, выполнение которых возможно не только на 

основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с 

психологической операцией воспроизведения широко используются 

узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий 

требуется более напряженная мыслительная деятельность учащихся, 

чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Демонстрирует знание всего изученного программного материала, 

умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  Наблюдается незначительная негрубая ошибка 

или недочёт при воспроизведении изученного материала, соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ 

5 Демонстрирует  

-умение прогнозировать свойства химических веществ на основе 

знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение 

веществ на основе их свойств; 

-понимание факторов, позволяющих управлять химическими 

реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

-умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, 

а также фиксировать и анализировать его результаты; 

-умение ориентироваться в потоке химической информации, 

определять источники необходимой информации, получать ее, 

анализировать, делать выводы на ее основе и представлять 

в соответствующей форме; 

-умение осознавать вклад химии в формирование целостной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрирует знания, понимание глубины усвоения всего объёма 

программного материала, умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Наблюдается отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

Химический диктант 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность  
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2 За неполностью выполненное задание и более 3 ошибок 

3 За полностью выполненные задания при 2 ошибках  

4 За полностью выполненные задания без ошибок с одним недочетом 

или исправлением 

5 За полностью выполненные задания без ошибок 

Устный ответ 

 

1 Обнаруживается незнание изученного материала, приступал к 

заданию, ноне сформулировал определение, правило 

2 Ученик обнаруживает незнание и непонимание основных положений 

данной темы, излагает материал неполно, допускает 4 ошибки, 

искажающие смысл, в определении понятий, недостаточно глубоко 

обосновывает суждения, допускаются значительные ошибки и 

неточности 

3 Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий, недостаточно глубоко обосновывает суждения, 

допускает значительные ошибки и неточности. Полное и четкое 

изложение изученного материала с приведением примеров из 

учебника, допускается 3 ошибки или 3 недочета 

4 Полное и четкое изложение изученного материала с приведением 

примеров из учебника, допускается 1 ошибка и 2 недочета 

5 Полное и четкое изложение изученного материала с приведением 

примеров из учебника и найденных самостоятельно 

Письменные классные и домашние работы 

 

1 Приступал к выполнению, но не смог сделать работу 

2 Не знает и не понимает материал, не может воспроизвести действие по 

предложенному образцу, работа содержит многочисленные ошибки 

3 За неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

основное содержание вопроса изложено логично, допущено 2 ошибки 

и 3 неточности 

4 Учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает логично, раскрывает 

сущность характеризуемых химических объектов, процессов и 

явлений, допускает 2 ошибки  

5 Учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает логично, раскрывает 

сущность характеризуемых химических объектов, процессов и 

явлений, не допускает биологических ошибок и неточностей 

 

Решение задач 
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1 Приступал к выполнению, но не смог сделать работу 

2 За правильно решенную задачу с 4 ошибками и 4 недочетами 

3 За правильно решенную задачу с 2 ошибками и 2 недочетами 

4 За правильно решенную задачу без ошибок с двумя недочетами 

5 За правильно решенную задачу без ошибок 

 

Составление химических уравнений 

 

1 Ставится, если уравнение не составлено или допущено 6 ошибок 

2 Ставится, если уравнение составлено, допущено 5 ошибок 

3 Ставится за 4 ошибки 

4 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

5 Не допустил ни одной ошибки, ни одного недочета 

Решение экспериментальных задач 

 

1 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, не ни объяснений, ни выводов 

2 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении нет выводов 

3 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивом и 

оборудования, при этом допущено не более 3 несущественных ошибок 

в объяснении и выводах 

4 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; 

 Дано полное объяснение и сделаны выводы. Работа содержит 1 

недочет 

5 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; 

 Дано полное объяснение и сделаны выводы 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Физика»  

Устный ответ 

1 Ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни 

на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

2 Ставится в следующих случаях: 

не раскрыто содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
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выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

3 Ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но при ответе: 

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории, отвечает 

неполно на вопросы учителя  

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

4 Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами 

или привести устный их пример; 

умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

требует несколько наводящих вопросов, но на которые четко сам 

отвечает. 

5 Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 
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технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами 

обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без 

выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в 

природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  
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3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи 

или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении 

опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.  
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3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Письменные классная и домашняя работы 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

3 Показывает слабые знания изученного программного материала. 

Наблюдаются значительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, при определении понятий дал неполные 

определения, наблюдаются ошибки при использовании научных 

терминов; материал излагает в нелогичной последовательности, при 

этом допускает грубые ошибки и не может их исправить 

самостоятельно 

4 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; выводы и обобщения 

аргументирует с помощью, допускает в них ошибки; допустил ошибки 

и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
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значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал;  

давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Решение задач 

 

1 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

оборудования, не ни объяснений, ни выводов 

2 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

оборудования, в объяснении нет выводов 

3 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования, при этом допущено не 

более 3 несущественных ошибок в объяснении и выводах 

4 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования; 

Дано полное объяснение и сделаны выводы. Работа содержит 2 

недочета 
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5 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования; 

Дано полное объяснение и сделаны выводы 

Практическая работа 

 

1 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения не производились  

2 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились частично 

3 Ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат, сделан 

вывод; в ходе проведения опыта и измерения были допущены 4 ошибки. 

4 Ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат, сделан 

вывод; в ходе проведения опыта и измерения было допущено 2 ошибки. 

5 Ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Изобразительное искусство»  

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

 

1 Учащийся недостаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Не отражены знания композиционной выразительности. 

Композиция не имеет ощущение устойчивости и целостности (нет 

основ компоновки формата, взаимосвязи размеров, передачи 

пространства, нарушен композиционный центр, равновесие, ритм, 

т.д.). 

2.Проблемы в линейно – конструктивном, и тональном, или цветовом 

содержании. 

Не отражены законы передачи объемной трехмерной формы на 

двухмерной плоскости, структурно – пластического решения. 

Отсутствие реального восприятия светотени (в графике) или цвета (в 

живописи); искажения в цветовом или тональном изображении, 

степени яркости и насыщенности. 
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3.Не выполнена техническая сторона исполнения, с помощью которой 

непосредственно воплощаются при использовании изобразительных 

средств и приемов творческого замысла. 

4.Невыполнение программного учебного объема работы 

2 Учащийся недостаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Учащийся нарушает основные законы композиции. 

Неудачная компоновка на плоскости листа, размещение натуры (масса 

предметов, их зрительный «вес», выразительность силуэтов, 

ритмическое чередования линий, пятен). 

Неграмотная передача пространства (не отражены законы    правдивого 

изображения или использование закона обратной перспективы).  

2.Основные нарушения в линейно – конструктивном, тональном,   

цветовом содержании работы (включая недостатки пропорциональных 

особенностей натуры). 

Не достигли согласованности всех тоновых (в графике) или цветовых 

(в живописи) отношений, отсутствие «больших форм» или деталей в 

проработке изображения.  

Отсутствие творческого подхода к модели, не передается пластика, или 

фактура материала, или ее обработка - характеризующая поверхности 

художественного произведения. 

3.Слабая техническая сторона работы. 

Учащийся   недостаточно владеет знаниями графического или 

живописного материала: основные средства выразительности рисунка 

– линия, штрих, пятно; живописи – цвет. 

3 Учащийся достаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Учащийся нарушает основные законы композиции. 

Неудачная компоновка на плоскости листа, размещение натуры (масса 

предметов, их зрительный «вес», выразительность силуэтов, 

ритмическое чередования линий, пятен). 

2. Замечание в линейно – конструктивном, или тональном, или   

живописном решении работы. 

Небольшие нарушения в переходах форм и их стыков (конфигурации), 

изменения в использовании «конструктивной» светотени или в 

цветовых отношениях. 

Замечания в решении технической стороны – присутствует 

однообразие, недостаток навыков исполнения изобразительного 

материала. 

3.В целом изображение достаточно грамотно выполнено, 

благополучно   не только композиция, но и общее решение (светотени) 

в рисунке, (цвета) в живописи 

4 Учащийся достаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства.   
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1.Учащийся владеет основами композиции, ее средствами, но имеет 

замечания. 

Смещение компоновки изображения на формате или неправильное 

нахождение размера (масштаба) изображения в листе. 

Не достигнуто в полной мере цельности композиции (расположить 

главное, отказавшись от второстепенных деталей, приглушить, 

отвлекающие от главного, элементы) – не выделен «зрительный» центр 

композиции. 

2.Учащийся владеет основами объемно – конструктивного решения 

формы. 

Передача пропорций натуры – выявление размерных соотношений 

элементов или частей формы между собой, а также между различными 

объектами. 

Передача формы (объемная «лепка»). Единство внутренней 

конструкции - основа формы (костяк, каркас) и внешней поверхности 

объекта. Хорошо, зрительно воспринимаются все признаки формы: 

величина, положение в пространстве, масса, фактура, светотень (в 

графике) или цвет (в живописи), освещение предметов.    

3.Учащийся владеет мастерством и методом реалистического 

искусства (техникой), вырабатывает индивидуальный стиль работы в 

своих    произведениях, который отличает его от других работ и 

соответствует объему программных задач  

5 Учащийся в полной мере владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства – совокупность средств и приемов, которыми 

учащийся   решает художественные учебные задачи по рисунку, 

живописи, и композиции. 

1.Учащийся владеет основами композиции, ее средствами: компоновка 

листа, выполнение изображения в установленном формате. 

Выделение главного в работе – сюжетно – композиционный центр, 

подчинение второстепенного главному. 

Передача ритма – чередование, каких-либо элементов в определенной 

последовательности (линий, пятен света и тени, пятна цвета и т. д.).  

Передача пространства с учетом знаний законов линейной и 

воздушной перспективы (изменение форм, величин и признаков 

предметов) помогающие создать реалистическое изображение. 

Передача равновесия частей композиции. 

Умелое использование приемов композиции: симметрии или 

асимметрии, открытость или замкнутость, целостность – связь всех 

элементов между собой. 

2.Учащийся владеет основами объемно – конструктивного решения 

формы. 

Передача пропорций натуры – выявление размерных соотношений 

элементов или частей формы между собой, а также между различными 

объектами. 
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Передача формы (объемная «лепка»). Единство внутренней 

конструкции - основа формы (костяк, каркас) и внешней поверхности 

объекта. Хорошо, зрительно воспринимаются все признаки формы: 

величина, положение в пространстве, масса, фактура, светотень (в 

графике) или цвет (в живописи), освещение предметов.    

3.Учащийся владеет мастерством и методом реалистического 

искусства (техникой), вырабатывает индивидуальный стиль работы в 

своих    произведениях, который отличает его от других работ и 

соответствует объему программных задач 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Черчение» 

 

1 Обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного 

материала; 

ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

не выполняет обязательную графическую работу; 

чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, 

систематически допуская существенные ошибки 

2 Обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с 

помощью учителя; 

при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя 

3 Овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого 

пространственного представления, знает правила изображений и 

условные обозначения; 

даёт неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее 

понимание вопросов; 

при чтении чертежей допускает неполноту ответа и значительные 

ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими 

затруднениями выполняет и читает чертежи; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет 

самостоятельно без дополнительных пояснений 
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4 Овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого 

пространственного представления, знает правила изображений и 

условные обозначения; 

даёт правильный ответ в определённой логической 

последовательности; 

при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую 

работу; 

чертежи читает свободно; 

при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 

ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки 

5 Овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твёрдо знает правила и условности 

изображений и обозначений; 

даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

черчения терминологии; 

ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

чтении, которые легко исправляет по требованию учителя. 

самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую 

работу; 

чертежи читает свободно; 

при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 

ошибок в изображениях не делает 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Технология»  

Устный опрос 

 

1 Не знает и не понимает основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. Не усвоил учебный материал. 

2 Не усвоил учебный материал. 

Не может изложить знания своими словами не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  
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При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в практическом использовании 

3 В основном понял пройденную тему, с помощью учителя вспоминает 

то, что упустил при ответе, но во время ответа говорит не совсем 

внятно и четко, смешивает различные понятия или отвечает заученное 

наизусть слово в слово. 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

недостаточно понимает отдельные положения.  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи 

4 Показывает прочное усвоение пройденного материала, но не совсем 

четко формулирует свои мысли, отвечает с помощью наводящих 

вопросов и теряется, если со стороны преподавателя слышит какое-

либо возражение. 

Показывает понимание всего объёма программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить правильный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
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формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов 

5 полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

умеет творчески подходить к учебному материалу. 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Контрольная работа 



204 

 

Текущие контрольные работы по технологии проводятся после каждого 

изученного раздела  

программы. Как правило, содержание таких контрольных работ состоит из 

двух заданий1: первое (базовый уровень) направлено на точное повторение 

образца, второе (повышенный уровень) - на создание собственного образца по 

данным условиям. Работы выполняются самостоятельно без коллективного 

анализа и планирования. 

Организация работы 

Для первого задания учитель готовит крупный образец изделия. Образец во 

время урока находится постоянно перед глазами детей. Он прикреплен к 

доске, чтобы дети могли проводить анализ и постоянно контролировать свою 

работу. 

Для второго задания учитель готовит несколько образцов, вывешивает их на 

доске (возможно использовать подобные задания из учебника). Детям 

предлагается рассмотреть образцы, а затем самостоятельно придумать и 

сделать свой вариант по определенным критериям. 

 

1 Приступал к работе, но результат не достигнут 

2 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование отсутствует. 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): работа не соответствует образцу. 

Оценка ручной умелости: качество работы на низком уровне. 

Оценка творческого воображения: работа полностью повторяет один из 

образцов. 

Оценка ручной умелости: качество работы низкое 

3 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование неполное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности, но с частями продукта (например, разместил на бумаге, 

вырезал и наклеил сначала только частичные детали). 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): допущена 1 ошибка. 

Оценка ручной умелости: 

допущены небольшие погрешности (например, детали вырезаны не 

точно по шаблону). 

Оценка творческого воображения: в работе не наблюдаются элементы 

творческого применения, ученик частично использовал фрагмент 

образца. 

Оценка ручной умелости: работа имеет небольшие погрешности 

4 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 
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планирование неполное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности, но с частями продукта (например, разместил на бумаге, 

вырезал и наклеил сначала только частичные детали). 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): допущена 1 ошибка. 

Оценка ручной умелости: допущены небольшие погрешности 

(например, детали вырезаны не точно по шаблону). 

Оценка творческого воображения: в работе наблюдаются творческий 

подход, ученик использовал фрагмент образца. 

Оценка ручной умелости: работа имеет небольшие погрешности 

5 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование полное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности со всеми деталями сразу (например, разместил все детали 

на бумаге, затем их вырезал, разложил все детали на основе и только 

после этого приклеил (пришил, прибил): 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): работа выполнена точно в соответствии 

с заданными условиями 

Оценка ручной умелости: работа выполнена идеально. 

Оценка творческого воображения: работа полностью творческая. 

Оценка ручной умелости: качество работы высокое, работа аккуратная 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Музыка»  

Критерии (по специфике предмета) 

 

1 пытался ответить, но не смог 

2 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала, 

многочисленное количество недочетов и ошибок 

3 ответ по сути правильный, но неполный: средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, отвечает с помощью  

наводящих вопросов учителя, исправляется самостоятельно 

4 правильный, полный ответ, включающий характеристику содержания 

произведения, средств музыкальной выразительности; ответ 

самостоятельный; 

ответ содержит правильную характеристику содержания 

музыкального произведения и тех известных ученикам (в соответствии 

с учебной программой) средств музыкальной выразительности, 

которые имеют наибольшее значение при передаче данного 

музыкального образа.  

Наблюдается незначительное нарушение логики изложения, не 

влияющее на значимые характеристики 
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5 дан правильный, полный ответ, включающий характеристику 

содержания произведения, средств музыкальной выразительности; 

ответ самостоятельный; 

ответ содержит правильную характеристику содержания 

музыкального произведения и тех известных ученикам (в соответствии 

с учебной программой) средств музыкальной выразительности, 

которые имеют наибольшее значение при передаче данного 

музыкального образа; 

в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 

произведения и средств музыкальной выразительности, но они 

рассматриваются в отрыве друг от друга; 

ответ в основном правильный, но не полный: содержит характеристику 

только эмоционального содержания музыкального произведения и 

недостаточно раскрывает то, какими средствами музыкальной 

выразительности оно передано; 

ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-

образного содержания музыкального произведения 

Пение 

 

1 Незнание текста наизусть; 

сбивка исполнения, фальшивое исполнение 

2 невыразительное исполнение, отличающееся ритмической 

нестабильностью; 

многочисленные технические затруднения из-за не до конца 

выученного текста 

3 неуверенное знание композиционных элементов и текста; 

наблюдаются элементы выразительности исполнения, передающего 

художественный замысел композиции; 

неуверенность исполнения; 

в целом наблюдается достаточный уровень технического развития; 

проблемы слухового самоконтроля; 

эстрадная нестабильность 

 исполнение произведения с погрешностями; 

недостаточно выразительное воплощение замысла произведения; 

средний уровень владения исполнительскими приемами; 

наличие некоторых недочетов, не искажающих художественную идею 

композиции; 

незначительные погрешности в исполнении текста наизусть; 

неустойчивость эстрадной выдержки 

знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное 

4 Уверенное знание, точная передача и технически свободное 

исполнение авторского текста. Высокий художественный и 
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эмоциональный уровень исполнения, музыкально-образное 

мышление. Осознание формы и содержания, чувства стиля 

исполняемой музыки, соответствие уровня ее сложности требованиям 

программы. Отсутствие сколько-нибудь заметных проблем в 

технической подготовке, постановке и организации исполнительского 

аппарата. Допускаются 1 - 2 незначительные технические погрешности 

исполнения, имеющие характер случайных, не связанных с уровнем 

технической подготовки учащегося. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность музыкально-познавательную 

активность, творческое отношение к занятиям музыкой 

5 Безукоризненное техническое исполнение и точная передача 

авторского текста. Осознание музыкальной формы и взаимосвязи ее 

частей, музыкального развития и содержания произведения. Стилевая 

грамотность и высокая профессиональная культура звука. Исполнение 

программы отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью, добротной профессиональной подготовкой и 

широким музыкально-художественным кругозором. Заметный 

уровень музыкального дарования отличается яркой артистичностью и 

глубиной музыкально-образного мышления. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность, познавательную активность, 

творческое отношение к занятиям музыкой; 

охват формы в сочетании с законченной отделкой деталей 

исполнения; 

музыкальность и артистизм; наличие эстрадной выдержки 

Слушание музыки 

Проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

1 Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 

2 Ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, 

неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала 

3 Дан правильный ответ, раскрывающий понимание содержания 

музыкального произведения и  умение разобрать, какими средствами 

музыкальной выразительности создается тот или иной  образ, 

наблюдается более 3 погрешностей в восприятии 
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4 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный, содержит одну неточность, 

исправленную с помощью учителя 

5 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный 

Хоровое пение 

 

1 неточная интонация; 

ритмическая неточность; 

отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

не выразительное исполнение; 

не владение навыками пения с листа 

2 исполнение неуверенное, фальшивое из-за незнания текста 

3 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

слуховой контроль собственного исполнения наблюдается; 

ограниченное понимание динамических, технологических задач; 

темпо-ритмическая неорганизованность; 

прослеживается монотонность звучания. 

4 знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение; 

увлечённость исполнением; 

художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

слуховой контроль собственного исполнения;  

свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

убедительное понимание чувства формы;  

выразительность интонирования;  

яркое динамическое разнообразие; 

незначительное волнение 

5 знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение; 

увлечённость исполнением; 

художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

слуховой контроль собственного исполнения;  

свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

убедительное понимание чувства формы;  

выразительность интонирования;  

яркое динамическое разнообразие 
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Зарисовка этюдов на основе музыкального произведения 

1 Работа не завершена без уважительной причины 

2 Работа выполнена с грубыми ошибками, ученик не в полной мере 

владеет необходимыми знаниями и умениями. Для завершения работы 

нужна значительная помощь преподавателя 

3 Ученик выполняет задачи, но делает 2 грубые ошибки.  

Владение необходимыми знаниями и умениями: умение представить 

свою работу окружающим, раскрыть и логически обосновать выбор 

темы и средств выражения. Для завершения работы нужна помощь 

преподавателя. 

Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Гармоничная компоновка 

изображения на листе; точность пропорционального и перспективного 

построения; квалифицированная передача светотеневых отношений 

штриховой техникой 

4 Ученик самостоятельно выполняет методическую последовательность 

и технические приемы исполнения живописного этюда на высоком 

уровне. Умеет выдерживать колористический строй этюда, строить 

цветотональные отношения: обобщать и приводить в колористическое 

единство живописный этюд. Наблюдается одна незначительная 

неточность в восприятии музыкального произведения 

5 Гармоничная компоновка изображения на листе; точность 

пропорционального и перспективного построения; 

квалифицированная передача светотеневых отношений штриховой 

техникой. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне. Оригинальный замысел. Владение необходимыми знаниями и 

умениями: умение представить свою работу окружающим, раскрыть и 

логически обосновать тему и выражение музыкального произведения 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Физическая культура»  

 

1 Присутствовал на занятии, слушал, наблюдал  за   техникой 

двигательных действий 
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2 Отличает какой-либо процесс, действие, но    отсутствует     логическая 

последовательность, аргументация в умении использовать знания в 

жизни 

3 Отвечает на большинство вопросов, демонстрирует осознанность 

усвоенных теоретических    знаний, проявляя способность      к      

самостоятельным выводам, но   имеет   незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении   самостоятельной   физкультурно-

оздоровительной    деятельности 

Четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложений 

теории, хорошо видит связь теории с практикой, способен применить 

на практике 

4 Легко     выполняет     практические задания на уровне переноса, 

свободно оперируя        усвоенной теорией в практической      

деятельности, используя примеры из  практики своего опыта, 

наблюдается не более 2 недочетов 

5 Нестандартно   применяет   полученные знания на практике, формируя 

самостоятельно новые умения на  базе полученных   ранее  знаний  и 

сформированных прежде умений и навыков осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка устных ответов или заданий реферативного характера 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели.  

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой 

выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.). 

Эти показатели определяются результатами развития физических 

качеств. 

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и 

воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет оценивать 

показатели физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный 

момент, а за определённое время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на 

наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику) 

изменения их за определённый период. 

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями 

оценки успеваемости по физической культуре являются:  

− необходимость более полного и глубокого учёта не только психических 

качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, 
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физического развития, физических способностей и состояния здоровья 

учащихся;  

− более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но 

и конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления 

физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать 

знания и физические упражнения, изученные в школе, в нестандартных 

условиях;  

− наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые 

позволяют более объективно и точно вести контроль хода индивидуального 

физического развития и подготовленности. 

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать 

во внимание индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в 

физическом воспитании особенно велика. 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, 

развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя 

следующие виды учёта: 

предварительный, текущий и итоговый.  

Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в 

начале изучения отдельных тем или разделов программы. 

Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения 

учащимся программным материалом. Это даёт возможность оценить 

правильность выбранной методики обучения. 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие 

оценки, полученные учащимися за усвоение программного материала, темпы 

прироста физических способностей, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки устных ответов. 

При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями.  

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья.  

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню 

овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для 

них двигательных действий. 

 

1 Выставляется за непонимание и незнание материала 
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2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

большое количество ошибок и недочетов 

3 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении предложенного материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

Ответ обучающегося дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. В ответе отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике  

4 выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности.  

Правильно понимает сущность вопроса, дает определение и 

истолкование основных понятий с небольшой погрешностью, не 

влияющей на качество подачи материала. 

Правильно анализирует условие, строит алгоритм. 

Строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации. 

Может установить связь между изучаемым и накопленным 

материалом. 

5 выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности.  

Правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий. 

Правильно анализирует условие, строит алгоритм. 

Строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации. 

Может установить связь между изучаемым и накопленным 

материалом. 

Оценка двигательных упражнений 

 

1 Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более трёх значительных ошибок 

2 Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено три значительные ошибки 

3 При выполнении ученик допустил не более двух незначительных 

неточностей. Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, легко, уверенно, слитно, с 

хорошей осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, 
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как оно выполняется, но затрудняется продемонстрировать в 

нестандартных условиях; не может определить и исправить ошибки 

даже с помощью учителя; выполняет учебный норматив 

4 Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, с незначительной неточностью, легко, 

свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

5 Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 

1 Учащийся не может самостоятельно определиться в вопросе, 

связанном с  физкультурно-оздоровительной деятельностью  

2 Пытался выполнить двигательное действие, но допускает несколько 

существенных грубых ошибок, искажающих представление о 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

3 Учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, связанных с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, направленной на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую, 

ритмическую гимнастику. 

Имеет представление о физкультурно-оздоровительной деятельности, 

упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся 

показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями 

4 Упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Учащийся демонстрирует разнообразный комплекс упражнений, 

связанный с физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

направленной на развитие конкретной физической способности, или 
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комплекс утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом 

учащийся может самостоятельно организовать и применить изученное 

в конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, 

оценить его 

5 Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, связанный с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, направленной на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс утренней, атлетической, ритмической 

гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать и 

применить изученное в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения задания, оценить его 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

0 Отказ от выполнения 

1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов 

2 Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия 

3 Ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по плану, 

предложенному учителем. Опирается на основные факты, которые 

являются обоснованными. Некоторые важные факты упускаются, 

приходит к правильным выводам при помощи учителя 

4 Ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; 

но ответ дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя 
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5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов 

Письменная контрольная работа 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие 

определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определённые программой обучения; 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но совсем не выполнил ни 

одного задания 

2 Ставится, если число ошибок и недочетов превысило 4 грубые ошибки 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов 

4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более 2 негрубой ошибки и двух недочетов 

5 ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 

Ставится за работу, выполненную полностью, без ошибок и недочетов 

Практическая работа 

 

1 Ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу 

2 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно 
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3 Показывается недостаточное знание теоретического материала, но с 

помощью учителя выполняет необходимый минимум. 

Воспользовавшись алгоритмом действий, выполняет не менее 50% 

работы, с 3 ошибками 

На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при 

организации самостоятельной работы с предметами. 

Показывается недостаточное знание теоретического материала, но с 

помощью учителя выполняет необходимый минимум. 

Воспользовавшись алгоритмом действий, выполняет не менее 60% 

работы, с 2 ошибками 

4 Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.) 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы 

5 Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, соблюдаются правила техники безопасности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Финансовая грамотность»  

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но совсем не выполнил ни 

одного задания 

2 Отличает какой-либо процесс, действие, но    отсутствует     логическая 

последовательность, аргументация в умении использовать знания в 

жизни 

3 Отвечает на большинство вопросов, демонстрирует осознанность 

усвоенных теоретических    знаний, проявляя способность      к      

самостоятельным выводам, но   имеет   незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении   самостоятельной   физкультурно-

оздоровительной    деятельности 

Четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложений 
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теории, хорошо видит связь теории с практикой, способен применить 

на практике.  

Базовый уровень финансовой грамотности 

Чтобы получить базовый уровень, достаточно знаний и умений 

начального уровня по выбранной теме для своей возрастной категории. 

Важно понимать основные принципы финансово грамотного 

поведения в краткосрочном периоде. Над осознанием долгосрочных 

последствий своих решений еще предстоит поработать. 

4 Легко     выполняет     практические задания на уровне переноса, 

свободно оперируя        усвоенной теорией в практической      

деятельности, используя примеры из практики своего опыта, 

наблюдается не более 2 недочетов.  

Средний уровень финансовой грамотности 

Чтобы получить средний уровень, нужно выполнять задания первого и 

второго уровня сложности по выбранной теме для своей возрастной 

категории. На этом уровне пользователь демонстрирует основные 

аспекты финансово грамотного поведения, различает основные 

понятия, способен планировать на среднесрочную перспективу и 

осознавать последствия некоторых финансовых решений. 

5 Нестандартно   применяет   полученные знания на практике, формируя 

самостоятельно новые умения на базе полученных   ранее знаний  и 

сформированных прежде умений и навыков осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Продвинутый уровень 

финансовой грамотности. 

Чтобы получить высокий уровень, нужно выполнять задания первого, 

второго и третьего уровня сложности по выбранной теме для своей 

возрастной категории. Это означает, что пользователь способен 

планировать и осознавать последствия своих поступков в 

долгосрочной перспективе, может давать оценку текущей 

экономической обстановке (для студентов и выпускников) и брать 

ответственность за свои финансовые решения. Пользователь занимает 

активную жизненную позицию и понимает возможные риски, 

связанные с тем или иным финансовым поведением. 

Финансовая грамотность обращается не к теоретическим 
экономическим понятиям (теория спроса и предложения, теория рыночных 
структур и др.), а связана с пониманием, управлением и планированием своих 
собственных личных и семейных финансовых дел. Оценка подчеркивает 
важность хорошего понимания, управления и планирования со стороны 
физических лиц и отмечает, что это имеет эффект некоторого коллективного 
воздействия на общество в целом, содействует национальной и даже 
глобальной стабильности, производительности и развитию. 

Понимание финансовой грамотности включает представление том, что 
разумное финансовое поведение человека способствует увеличению его 
собственного благосостояния. В результате финансовая грамотность 
рассматривается как постоянное расширение набора знаний, навыков и 
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стратегий действия, которые люди строят на протяжении своей жизни в 
соответствии с финансовыми требованиями современного общества и 
постоянно обновляющимися финансовыми продуктами, а не как некое 
фиксированное образование, которое можно представить антиподом 
финансовой неграмотности. 

По своему содержанию финансовая грамотность является 
многоаспектным и многокомпонентным понятием. Основными 
компонентами финансовой грамотности являются: 

• финансовые знания; 

• когнитивные и практические умения в работе с финансовыми 
материалами в конкретных ситуациях; 

• способы действия (навыки), отвечающие финансовым требованиям 
повседневной жизни в современном обществе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Компоненты финансовой грамотности согласно  

спецификации PISA  

 

Предметные области исследования финансовой грамотности: 

1.Доходы и расходы  

2.Финансовое планирование и бюджет  

3. Личные сбережения  

4. Кредитование  

5. Инвестирование  

6.Страхование  

7.Риски и финансовая безопасность  

8.Защита прав потребителей  

9.Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

Дополнительные критерии исследования финансовой грамотности: 

• отличаются ли страны по уровню финансовой грамотности учащихся; 

• имеется ли связь финансовой грамотности с уровнем овладения 

математической и читательской грамотностью; 

• какие социально-демографические факторы определяют разные 

уровни финансовой грамотности; 

• как связана финансовая грамотность с опытом обучения и опытом 

финансовой деятельности. 

2. Уровни финансовой грамотности и их оценка. 

Область оценки финансовой грамотности 

Содержание 

знание и 

понимани

е 

• деньги и операции с ними (30-40%); 

• планирование и управление финансами 

(25-35%); 

• риски и вознаграждения (15-25%); 

• финансовая среда (отдельные вопросы 

из области финансов) (10-20%) 

Контекст 
предлагае

мые 

ситуации 

• образование и работа (10-20%); 

• дом и семья (30-40%); 

• личные траты, досуг и отдых (35-45%) 

• общество и гражданин (5-15%) 

Познавательна

я деятельность 

познавате

льные 

умения, 

действия и 

стратегии 

• выявление финансовой информации 

(15-25%); 

• анализ информации в финансовом 

контексте (15-25%); 

• оценка финансовых проблем (25-35%); 

• применение финансовых знаний и 

понимание (25-35%) 
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В процессе обучения человек проходит (если, конечно, проходит) три 

уровня финансовой грамотности: нехватка денег, постоянные финансовые 

проблемы в силу полной или частичной финансовой безграмотности; умение 

зарабатывать деньги; умение сохранять деньги благодаря резервам. Учитывая 

это, в рамках международного исследования PISA выделены уровни 

финансовой грамотности (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровни финансовой грамотности в исследовании PISA 
Уровень А. Выживание 

А1. Азбука 

финансов 

• умение читать 

(финансовую информацию); 

• умение считать (счет, 

арифметические действия); 

• знание о том, что такое 

деньги (сущность, функции, 

виды) 

А2. 

Элементарная 

финансовая 

грамотность 

• способность осуществлять 

рассчетно-кассовые операции; 

• способность защищаться от 

финансовых мошенников 

(фальшивомонетчиков, АТМ); 

• способность искоренить 

финансовые пороки (жадность, 

незаконные доходы, 

неумеренные траты, азартные 

игры) 

Уровень В. Самостоятельность 

В1. Начала 

финансовой 

самостоятельн

ости 

• способность 

осуществлять личное и 

семейное финансовое 

планирование и управление 

текущим капиталом 

В2. 

Финансовая 

независимост

ь 

• способность осуществлять 

планирование и управление 

резервным капиталом; 

• владение базовыми 

финансовыми инструментами – 

депозитом и кредитом 

Уровень С. Свобода 

С1. 

Финансовая 

уверенность 

• начала управления 

инвестиционным капиталом; 

• владение 

фундаментальными 

инструментами – 

страхованием и пенсией 

С2. 

Экспертный 

уровень 

• уверенное инвестирование; 

• собственный бизнес; 

• компетентность в налогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся с низким уровнем 
финансовой грамотности 
наиболее вероятно не выполнит 
задания II-VI, и, возможно, не 
выполнит задание I. 

 

 

Учащийся с высоким уровнем 
финансовой грамотности наиболее 
вероятно успешно выполнит задания 
I-V, и, возможно, выполнит задание 
VI. 

Учащийся со средним уровнем 
финансовой грамотности наиболее 
вероятно успешно выполнит задания I-
II, и, возможно, выполнит задание III, 
но не задания V и VI и, возможно, не 
задание IV. 

Задания с высокой 
трудностью 

Задания со средней 
трудностью 

Задания с низкой 

трудностью 

Задание VI 

Задание VI 

Задание IV 

Задание III 

Задание II 

Задание I 
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Итоговая оценка за уровень основного общего образования – 

«Портфолио достижений». 

Внутренняя и внешняя оценка образовательных результатов 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия 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 тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 
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них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности 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 электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня функциональной грамотности; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга; 

− устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен 

— ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного 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, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел программы основного общего образования (6–9  

классы) 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

2.1.1. Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта 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), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету, ориентирована на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания русского языка в основной 

общеобразовательной школе с учётом методических традиций 

построения школьного курса русского языка, реализованных в большей 

части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

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 возмож-

ностей, 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. 
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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 в школе направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, 

развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения 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. 

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения 

и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

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 

Рос-сии, 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 
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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 и т. п. в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами 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 Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования . 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленных в содержании каждого класса, может варьироваться.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 682,5 часов: в 6 

классе — 157,5 часов (4,5 часа в неделю), в 7 классе 140 часов (4 часа в 

неделю), в 8 классе — 105 часов (3 часа в неделю), в 9 классе — 87,5 часа 

(2,5 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 
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Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 
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Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 
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Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения 

имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик/щик-; -ек/ик- (-чик-) 

имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан клон-, -скак /скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании 

и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 
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Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер/бир-, 

-блест/блист-, -дер/дир-, -жег/жиг-, -мер /-мир-, -пер/пир-, -стел/стил-, -

тер/тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова  

-ева-, -ыва ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение 

и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль 

в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения 

с обобщающим словом при однородных членах. 
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Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА. Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 
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Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 
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Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. Правильное употребление 

собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица 

в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения 

как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
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Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА. Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного 

в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление 

причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа 

прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 
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отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. 

Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-

; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 
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Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -

ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 



238 

 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 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. 
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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 
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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. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либо... либо, ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы 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 присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы 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. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 
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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 языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного 

языка 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. 
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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; нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

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 сравнительными. 

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. Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
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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; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (6-9 класс) 
6 КЛАСС  

Общие сведения о языке. Характеризовать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). Иметь представление о 

русском литературном языке. Язык и речь. Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными 
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видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и  сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов). Осуществлять выбор лексических средств в 

соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, 

устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—

110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с  

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета.  

Текст. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. Характеризовать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). Выявлять 

средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных 

форм. Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный 

и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). Владеть умениями информационной переработки текста: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию 
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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 собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). Применять знания об официально-деловом и 

научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА. Лексикология. Культура речи Различать слова с точки 

зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. Распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства 

и выразительности. Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять 

их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. Распознавать 

формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. Определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов. Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. Соблюдать 

нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-. Морфология. Культура речи. Орфография. Характеризовать 

особенности словообразования имён существительных. Соблюдать нормы 
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слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Соблюдать нормы 

произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных. Различать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных 

имён прилагательных. Соблюдать нормы словообразования имён 

прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных 

имён прилагательных. Распознавать числительные; определять общее 

грамматическое значение имени числительного; различать разряды имён 

числительных по значению, по строению. Уметь склонять числительные и 

характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических 

функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. Правильно 

употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. Правильно употреблять местоимения в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов 

в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном 

значении. Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. Проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

7 КЛАСС  
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Общие сведения о языке. Иметь представление о языке как развивающемся 

явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

(приводить примеры). Язык и речь. Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 5 реплик. Владеть различными видами диалога: 

диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации. Владеть 

различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. Владеть 

различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст 

объёмом не менее 120 слов. Понимать содержание прослушанных и 

прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 

слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и 

выборочного изложения — не менее 200 слов). Осуществлять адекватный 

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 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 

25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с  непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета. Текст. Анализировать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности 

абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. Проводить 

смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. Выявлять лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей текста. Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

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

умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 
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целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. Редактировать тексты: 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. Характеризовать функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 

публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). Владеть 

нормами построения текстов публицистического стиля. Характеризовать 

особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. Применять 

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. Объяснять 

значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 

словарей русского языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи. Использовать грамматические словари и 

справочники в речевой практике. Морфология. Культура речи. Распознавать 

причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 
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частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии. Распознавать причастия 

настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. Проводить морфологический 

анализ причастий, применять это умение в речевой практике. Составлять 

словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. Уместно 

использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать 

согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 30 Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания 

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

отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -

вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. Деепричастие. Характеризовать деепричастия как особую группу 

слов. Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. Распознавать 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. Проводить 

морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. Конструировать деепричастный оборот. Определять роль 

деепричастия в предложении. Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. Применять правила написания 

гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. Правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Правильно 

расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Наречие. Распознавать наречия в речи. Определять 

общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по 

значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. Проводить морфологический анализ 

наречий, применять это умение в речевой практике. Соблюдать нормы 

образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки 

в них ударения. Применять правила слитного, раздельного и дефисного 

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

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления 

ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е 

после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и 

раздельного написания не с наречиями. Слова категории состояния. 
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в 

речи.  

Служебные части речи. Давать общую характеристику служебных частей 

речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. Употреблять 

предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов. Проводить морфологический анализ 

предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. Союз. Характеризовать союз как 

служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. Употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. Проводить морфологический анализ союзов, 

применять это умение в речевой практике. Частица. Характеризовать частицу 

как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. Употреблять частицы в речи в соответствии с их 

значением и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания 

частиц. Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 

Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление 

в разговорной речи, в художественной литературе. Проводить 

морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; 

применять это умение в речевой практике. Соблюдать пунктуационные нормы 

оформления предложений с междометиями. Различать грамматические 

омонимы.  

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 (монологописание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 
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сообщением. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 

реплик). Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. Понимать содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

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

и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять  не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения — не менее 260 слов). Осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и 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: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
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её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. 34 Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

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

таблицы, схемы в виде текста. Редактировать тексты: собственные/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 
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обстоятельств). Распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения главных 

членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обощённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. Характеризовать признаки однородных 

членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. Применять нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. Применять нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы 

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 нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. Различать группы вводных слов по значению, различать 

вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать 

их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. Применять нормы построения предложений 

с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 
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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, в том числе с помощью 

современных средств устной и письменной коммуникации. 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 
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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 
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отношений между частями. Понимать особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи. Понимать основные нормы 

построения сложносочинённого предложения. Понимать явления 

грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. Применять нормы 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. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. Применять нормы построения сложноподчинённых 

предложений и постановки знаков препинания в них. Бессоюзное сложное 

предложение Характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. Понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, 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 

предложениях. Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Распознавать типы сложных предложений с разными 

видами связи. Понимать 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 

построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
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2.1.2. Литература 

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 

Примерной 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). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе 

представлены с учётом особенностей преподавания литературы в основной 

общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения с учётом методических традиций построения 

школьного курса литературы. 

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 школьного 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 в основной школе невозможно 

без учёта преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 
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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 литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе со-стоят в 

формировании у обучающихся потребности в качествен-ном 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, 
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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 не-однозначного 

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 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 6-8 классах на изучение предмета отводится по 2 часа в неделю, в 9 

классах - 3 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе 

по программам основного общего образования рассчитано на 385 часов в 

неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО 

ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 
6 КЛАСС  

Античная литература Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и 

мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» 
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(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература «Повесть временных лет» (не менее одного 

фрагмента). Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и  др. 

Роман «Дубровский». М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три 

пальмы», «Листок», «Утёс» и др. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее 

двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. Литература второй половины XIX 

века Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». А. А. Фет. 

Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…». И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Н. С. 

Лесков. Сказ «Левша». Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). А. П. Чехов. 

Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и др. А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не 

менее двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. 

А. Блока и др. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. 

Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П.  Мориц, Б. Ш.  Окуджавы, Д. С. Самойлова. Проза 

отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский 

и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 

1942 Новый год») и др. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И.  Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире» и др. Произведения современных отечественных 

писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. 

В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. Литература народов Российской 

Федерации Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», 

«Что б ни делалось на свете…». Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» (главы по выбору). Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по 

выбору). Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по 

выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. Произведения 

современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 
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Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др.  

7 КЛАСС  

Древнерусская литература Древнерусские повести (одна повесть по выбору). 

Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

Литература первой половины XIX века А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Литература второй 

половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» 

(два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения 

в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала». Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и др. Поэзия второй 

половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее 

двух стихотворений по выбору). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по 

выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. Произведения 

отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. Литература конца 

XIX — начала XX века А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Тоска», «Злоумышленник» и др. М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей (не менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. Литература первой половины XX века А. С. Грин. 

Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. Отечественная поэзия первой половины XX 

века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). 

Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и др. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. Литература второй 

половины XX века В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 
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Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не менее двух произведений современных 

отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем 

выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и др. Зарубежная литература М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Зарубежная 

новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». А. де 

Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».  

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. Пастернака 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.). 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 
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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». Ж.-Б. Мольер. 

Комедия «Мещанин во дворянстве».  

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). 
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Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Требования к результатам по учебному предмету «Литература»: 

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

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

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

комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

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

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

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

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

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 
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умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и 

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

рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению); 

выявление связи 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; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; 

применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная 



266 

 

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 

комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

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

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- Щедрина; по 

одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, 

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

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ 

М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма A. Т. Твардовского «Василий 

Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 

М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 

менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В.Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A. Н. и Б. Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B. C. Высоцкий, 

Е. А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 

Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У.

 Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты 
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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:  

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.  

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, 
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нуждающимся в ней). 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.  

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. 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.  
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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. 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; 
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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  

Овладение универсальными познавательными действиями: 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; 6 самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). Базовые исследовательские 

действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

в литературном образовании;  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой;  оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 6 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 
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условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. Работа с 

информацией: 6 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. Овладение 

универсальными коммуникативными действиями:  общение: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями 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, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 

возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

6 совместная деятельность (сотрудничество): 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, 
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«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, 16 сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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;  самоконтроль (рефлексия): 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; 6 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; 6 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 (6—9 классы)  

Предметные результаты по литературе в основной школе должны 

обеспечивать: 1)  понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 2)  

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 
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отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 3) овладение умениями эстетического и смыслового 

анализа произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 6 умение анализировать 

произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; овладение теоретико-литературными понятиями1 и 

использование их в  процессе анализа, интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература 

и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, про1 Здесь и далее по тексту в 

аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений 

понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 

Проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

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

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 6 умение рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 6 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; умение сопоставлять 

произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 
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связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды 

текста; умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 4) совершенствование умения 

выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, 

в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 5) 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 6) 

развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 7) совершенствование умения 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять 

различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; 8)  овладение 

умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово 

о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г.  Р.  Державина; 

комедия Д.  И.  Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.  М.  Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И.  А.  Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; 

комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

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

произведения М.  Ю.  Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: 

комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 

стихотворения Ф.  И.  Тютчева, А.  А.  Фета, Н.  А.  Некрасова; «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по 

одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, 

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

стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

А.  А.  Ахматовой, М.  И.  Цветаевой, О.  Э.  Мандельштама, Б. Л. Пастернака; 

рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.  Т.  Твардовского 

«Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», 

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

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

П.  Платонова, М.  А.  Булгакова; произведения литературы второй половины 
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XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.  А.  Абрамов, 

Ч.  Т.  Айтматов, В.  П.  Астафьев, В.  И.  Белов, В.  В.  Быков, Ф.  А.  Искандер, 

Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В.  Ф.  

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

Ф.  Берггольц, И. А. Бродский, программа А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, 

Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю.  П.  Кузнецов, А.  С.  Кушнер, Б.  Ш.  

Окуджава, Р.  И.  Рождественский, Н.  М.  Рубцов); Гомера, М.  Сервантеса, У. 

Шекспира; 9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 10) развитие умения планировать 

собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 11)  формирование 

умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности.  

Предметные результаты по классам (6–9  классы):  

6 КЛАСС  

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

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

единства многонационального народа Российской Федерации; 2) понимать 

особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 3) 

осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся); 6 определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 6 понимать сущность 

теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 

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

повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
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герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 6 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 6 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 4) выразительно читать стихи и 

прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 5) 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 6) 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 9) осознавать важность чтения и изучения 

произведений устного народного творчества и художественной литературы 

для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 10) планировать собственное 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 11) развивать умения коллективной проектной или 

исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться 

публично представлять полученные результаты; 12) развивать умение 

использовать словари и справочники, в  том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности.  

7 КЛАСС  

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

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

единства многонационального народа Российской Федерации; 2) понимать 

специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 3) 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, 
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интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: анализировать произведение в единстве формы 

и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, 

его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; понимать сущность и 

элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

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

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

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

и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

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

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

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

юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 6 выделять в 

произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 6 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 4) 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 5) пересказывать прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 6) участвовать в беседе и 

диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 7) 
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создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы 

на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему; 8) самостоятельно интерпретировать и 

оценивать текстуально изученные художественные произведения 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 9) 

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 10) планировать 

своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 11) участвовать в коллективной и индивидуальной 

проектной или исследовательской деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 12) развивать умение использовать энциклопедии, 

словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно 

пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные 

источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности.  

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 
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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); 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 
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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: 6 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 
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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; 6 

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); 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; 6 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; 6 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
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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 
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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. 

2.1.3. Родной язык (русский) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Примерной 

программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в части 

требований, заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования к предметной области «Родной 

язык и родная литература». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные 

языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, 
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в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются:  

■ воспитание гражданина и патриота; формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; развитие представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение куль-турой 

межнационального общения; 

■ расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурным компонентом значения; о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

■ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

■ совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

■ совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); 

■ развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку 

(русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Родной язык 

(русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» 

и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательной 

программе основного общего образования и рассчитано на общую учебную 

нагрузку в объёме 175 часов: 6 класс — 35 часов, 7 класс — 35 часов, 8 класс 

— 35 часов, 9 класс — 35 часов. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка на уровне основного общего образования, но 

не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного использования норм русского литературного языка в 

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 

норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности 

в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 
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создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык — язык русской художественной 

литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. 

п.), на- родно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи — несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, Сивка- Бурка, жар-

птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных 

и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка 

про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; 

золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), их 

источники, значение и употребление н современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности 

и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 
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(барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса. — 

хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея — злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пА-ритъ — парИтъ, рОжки 

— рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная, разговорная, 

просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино — кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; бре-щи 

— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 

бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 
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сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-

квартира); род имён собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) — корпусы (туловища); образа (иконы) — образы 

(литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные); соболя (меха) 

— соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари — токаря, 

цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы, — трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и 

логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т. д.). 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их национально-
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культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т. п. — информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, 

разговорные, устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 

формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II 

спряжения на -итъ; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения 

внутри нормы: бАловатъ — баловАтъ, обеспЕчение — обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; именительный падеж 

множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры)-, родительный падеж множественного числа существительных 
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мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок), родительный падеж 

множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа 

существительных мужского рода (стакан чая — стакан чаю); склонение 

местоимений, порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий — не «санаторию», стукнуть 

туфлей — не «туфлем»), родом существительного (красного платья — не 

«платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости 

(смотреть на спутника — смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; 

профессо¬ра, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший — не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен — 

медленен, торжествен — торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы 

в словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий: этика — этикет — мораль; этические 

нормы — этикетные нормы — этикетные формы. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Пред текстовый, текстовый и после- текстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ- обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 
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Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом, 

нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий — 

висячий, горящий — горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь — машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 
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Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи, средний темп речи, сдержанная артикуляция, 

эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. Раздел 3. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: 

смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные 

типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивноиндуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и у других народов. 



293 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], | о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения^ произношение 

безударного | а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф’] и [в’]; произношение мягкого [н’] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим;, выраженным существительным со 

значением лица женского пола (врач пришёл — врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько 

и существительного; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестёр — обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием со словами много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 
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Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия 

в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени 

Пятый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах 

в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 
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благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными 

в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение 

в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку 

(русскому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
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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 рабочей программы по родному языку 

(русскому) 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, 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); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 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 в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; 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; 

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; 
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активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 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; 

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 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; 

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; 

экологического воспитания: 
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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; 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; 

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 с учётом специфики школьного языкового 

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, 

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 к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 
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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 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

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, 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. 

Базовые исследовательские действия: 

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); 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

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; 
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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. 

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 планировать и 

выполнять 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 (обсуждение, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

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. 

Самоконтроль: 

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; 
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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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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

чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 класс 

Язык и культура: 

■ понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества, приводить примеры исторических изменений значений и 

форм слов (в рамках изученного); 

■ иметь представление об истории русского литературного языка; 

характеризовать роль старославянского языка в становлении современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

■ выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами; распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

■ устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 

современном русском языке; комментировать причины лексических 

заимствований; характеризовать процессы заимствования иноязычных слов 

как результат взаимодействия национальных культур, приводить примеры; 

характеризовать особенности освоения иноязычной лексики; целесообразно 

употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;  

■ характеризовать причины пополнения лексического состава языка; 

определять значения современных неологизмов (в рамках изученного); 

■ понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического 

словаря); комментировать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

■ использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

фразеологические словари; словари иностранных слов; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 
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Культура речи: 

■ соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов; 

■ употреблять имена существительные, имена прилагательные, 

местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

■ выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в 

устной и письменной речи; 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); 

корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

■ соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и т. 

д.;  

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его 

целью; владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

■ анализировать и создавать тексты описательного типа (определение 

понятия, пояснение, собственно описание); 

■ уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, 

«бывальщины» и др.) в ситуациях неформального общения; 

■ анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды 

ответов на уроке) в письменной и устной форме; 

■ использовать при создании устного научного сообщения языковые 

средства, способствующие его композиционному оформлению; 
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■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их 

в устной форме. 

7 класс 

Язык и культура: 

■ характеризовать внешние причины исторических изменений в русском 

языке (в рамках изученного); приводить примеры; распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным 

компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать особенности её 

употребления в текстах; 

■ характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом; приводить примеры актуализации 

устаревшей лексики в современных контекстах; 

■ характеризовать лингвистические и нелингвистические причины 

лексических заимствований; определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

■ использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

фразеологические словари; словари иностранных слов; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 

Культура речи: 

■ соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях; в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках 

изученного); различать основные и допустимые нормативные варианты 

постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в 

словоформах с непроизводными предлогами; 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления 

паронимов; 

■ анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках 

изученного); корректировать устную и письменную речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

■ употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

■ использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз; исключение категоричности в разговоре и т. д.); 

соблюдать нормы русского невербального этикета; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе 
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мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

■ характеризовать традиции русского речевого общения; уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

■ анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды 

абзацев; распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

■ анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре 

путевых заметок; анализировать художественный текст с опорой на его 

сильные позиции; 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их 

в устной и письменной форме; 

■ владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

8 класс 

Язык и культура: 

■ иметь представление об истории развития лексического состава 

русского языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения 

происхождения (в рамках изученного, с использованием словарей); 

■ комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; характеризовать особенности употребления 

старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного, с 

использованием словарей); 

■ характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); сфере 

функционирования; 

■ определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, современной 

публицистике, в том числе в дисплейных текстах; оценивать целесообразность 

их употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

■ комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); характеризовать основные особенности современного русского 

речевого этикета;  
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■ использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

■ различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

■ иметь представление об активных процессах современного русского 

языка в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

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

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

■ распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 

языке; редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

■ характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в 

рамках изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять 

речевой агрессии; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную 

манеру общения; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, 

диаграммы, план, схемы для представления информации; 

■ использовать основные способы и правила эффективной аргументации 

в процессе учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание 

правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

■ анализировать структурные элементы и языковые особенности письма 

как жанра публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре 

письма (в том числе электронного); 
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■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их 

в устной и письменной форме; 

■ строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

составлять рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

■ владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

9 класс 

Язык и культура: 

■ понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи; иметь представление о русской языковой картине мира; приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

■ иметь представление о ключевых словах русской культуры; 

комментировать тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов 

русской культуры (в рамках изученного); 

■ понимать и истолковывать значения фразеологических обо- с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать 

историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять 

их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

■ характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного); иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); 

■ комментировать особенности новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке; определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

■ характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

■ объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); 

■ использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
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■ понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); способы фиксации 

произносительных норм в современных орфоэпических словарях; 

■ различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

■ соблюдать синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: предложно-падежное управление; построение простых 

предложений, сложных предложений разных видов; предложений с косвенной 

речью; 

■ распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении; построении простых предложений, сложных предложений 

разных видов; предложений с косвенной речью; 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам 

норм современного литературного языка; 

■ использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

■ пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

■ владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

■ анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 
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■ анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; 

■ создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв о 

проектной работе одноклассника; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

■ понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; 

■ анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной и письменной форме; 

■ владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

2.1.4. Родная литература (русская) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Род-ная литература (русская)» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с 

реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЭ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64101) к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», а 

также Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по 

общему образованию от 2 июня 2020 г.) 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 «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 
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рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 

народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной 

язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный 

предмет «Родная литература (русская)» имеет особенности, отличающие его 

от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие, например, русский 

национальный характер, обычаи и традиции русского народа, духовные 

основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко-

культурным комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная литература (русская)» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык 

и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литера-туры, его задача — 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики 

и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены 

в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока):  

■ «Россия — родина моя»; 

■ «Русские традиции»; 

■ «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в 
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целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, 

близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о 

русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России 

и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 

классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский 

лес — берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений 

выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной 

спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского 

мира, Масленица, блины и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, 

как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других 

видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована 

на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего 

в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной 

русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

■ воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России; 

■ формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-
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культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

■ осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

■ развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

■ приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации; 

■ осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

■ выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

■ получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 

■ выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

■ формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

■ накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы; 

■ формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

■ развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего образования отводится 170 часов. В 5—9 классах 

выделяется по 17,5 часа в год (из расчёта 0,5 учебного часа в неделю). 

На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе 

отводится 87,5 учебных часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

6 класс 

Понятие о средствах художественной изобразительности. 

Сравнение, аллегория, эпитеты. 

Метафора, олицетворение, гипербола. 

Метонимия, синекдоха. 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический 

вопрос и риторическое восклицание, антитеза. 

Контрольная работа №1. Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности. 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора. Значение употребления средств создания 

юмора в произведении. 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. 

Литературный герой. Изображение средствами языка характера 

литературного героя. 

Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом 

произведении.  

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом 

произведении. 

Контрольная работа №2. Анализ эпического произведения. 

Лирическое произведение. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих. 

как средства выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Рифма, ее значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. Стиховая 

пауза. 

7 класс 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как 

история духовного восхождения человечества и как произведение 

словесности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, 

проповедь, послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, 

пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, 

монолог-рассуждение героя и автора, диалоги героев. 

Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. 

Этапы и назначение сюжета. 
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Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. 

Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, 

героев. Художественная деталь: повествовательная, описательная. 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: 

баллада, поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное 

изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и 

поэме: непосредственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная 

форма. 

Повести и романы в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них 

признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения 

содержания произведения. Использование в лироэпических произведениях 

форм словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

Эпиграф, цитата, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной 

словесности в произведениях русских писателей. 

8 класс 

ИВС-тропы: метафора, сравнение, олицетворение. 

Семантика средств синтаксиса: семантика типов предложений. 

Период. 

Поэтическая фигура: инверсия. 

Поэтическая фигура: антитеза. 

Поэтическая фигура: оксюморон. 

Поэтическая фигура: умолчание. 

Поэтическая фигура: эллипсис. 

Словесные средства выражения комического. 

Несоответствие как основа комического. Юмор и сатира. 

Языковые средства создания комического: неожиданность, 

остроумие, каламбур, алогизм, «перевертыш». 

Несоответствие стилистической окраски предмету изображения 

Речь героя. «Говорящие» имена. 

Пословицы и афоризмы. Эпиграмма. 

Влияние народной словесности на литературу. 

Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения 

современных автору проблем. 

Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций 

или на уровне языка. 

9 класс 

"Преданья старины глубокой": гроза двенадцатого года. 

Литературные имена России: В. А. Жуковский, А.С. Пушкин. 

"Вы были дети и герои". И Лажечников "Новобранец 1812". 

Литературные имена России: М. И. Цветаева. 

"Города земли русской": "Люблю тебя, Петра творенье!" 
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Литературные имена России: Д. Самойлов, Л. Успенский. 

Родные просторы: "Степь раздольная". 

Русские традиции: праздники русского мира. 

Тепло родного дома: родительский дом. 

Литературные имена России: В. Астафьев. 

Русский характер-русская душа: "Не до ордена. Была бы родина…" 

Литературные имена России: Ю. Нагибин. 

Литературные имена России: Е. Носов. 

Загадки русской души: судьбы русских эмигрантов: Б. Зайцев. 

Литературные имена России: А.Аверченко. 

О ваших ровесниках: прощание с детством. 

Лишь слову жизнь дана: "Припадаю к великой реке…" 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, 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 рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширением 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, реализующей программы 

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 
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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 и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; духовно-

нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 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; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических за-дач (в рамках 

семьи, образовательной организации, реализую-щей программы основного 

общего образования, 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 приме-нения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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 ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
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учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

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 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 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 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 использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

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; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 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 комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
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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 исход-ной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

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 
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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 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического; формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по классам 

6 класс: 

■ выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме; 
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■ иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России, о русских национальных традициях в 

произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

■ иметь начальное понятие о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Крымской войне 1853—1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как 

основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов или по предложенному 

плану; создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

■ владеть начальными навыками осуществления самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

работы с разными источниками информации и простейшими способами её 

обработки и презентации. 

7 класс: 

■ выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты 

и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа; осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о сибирском 

крае и русском поле; 

■ иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русских национальных 

традициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских 

умельцах и мастерах; 

■ иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об 

уникальности русского языка и родной речи; 

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста по предложенному плану и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики 

героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя со-

поставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

■ владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 
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источниками информации и основными способами её обработки и 

презентации. 

8 класс: 

■ выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли Русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые 

для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 

■ иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русских национальных 

традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве 

душ русских людей; 

■ иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной 

поре взросления; о языке русской поэзии; 

■ владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного и литературного текста и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

■ владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и 

презентации. 

9 класс: 

■ выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской 

литературе; 

■ понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

■ осмысливать характерные черты русского национального характера в 

произведениях о Великой Отечественной войне, 

о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья; выделять 

нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

■ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 
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ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста; создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и их воплощение в других искусствах; самостоятельно формировать 

круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

■ осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными 

источниками информации и различными способами её обработки и 

презентации. 

 

2.1.5. Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 

место в системе образования и воспитания современного школьника в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного 

языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментом овладения другими предметными областями в сфере 

гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 
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закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться 

к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации 

и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в 

качестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/обще- учебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких 

её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 
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— 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 реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять 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 языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО пред- результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно 

со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально 

допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого 

иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа 

на каждом году обучения с 5 по 9 класс. Требования к предметным 

результатам для основного общего образования констатируют необходимость 

к окончанию 
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9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке 

в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том 

числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего смообразования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

сбалансированное питание, посещение врача. Спорт, виды спорта, 

соревнования, выдающиеся спортсмены. Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания. Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Каникулы в различное время года. Мир профессий. 

Природа. Погода. Жизнь в городе и сельской местности. Транспорт. 

Современные средства коммуникации (телефон, Интернет и т. д.). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди страны/стран изучаемого языка и родной страны (ученые, писатели, 

поэты, музыканты, спортсмены и др.).  

5 класс. Говорение Развитие коммуникативных умений диалогической речи на 

базе умений, сформированных в начальной школе: диалог этикетного 

характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/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; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

для 5—7 классов, с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Объем диалога — до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической 

речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 6 создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 
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коммуникативных типов речи:— описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); — повествование/сообщение; 6 изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного текста; 6 краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. Объем 

монологического высказывания — 5—6 фраз. Аудирование Развитие 

коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: при непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное; при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

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 1 минуты.  

Смысловое чтение Развитие сформированных в начальной школе умения 

читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/ события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. Чтение несплошных текстов 

(таблиц) и понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: 

беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). Объем текста/текстов 
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для чтения — 180—200 слов. Письменная речь Развитие умений письменной 

речи на базе умений, сформированных в начальной школе: списывание текста 

и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; написание коротких поздравлений с 

праздниками (с Новым годом, Рождеством, днем рождения); заполнение анкет 

и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес) в соответствии с  нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: 

сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей 

фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем сообщения — до 60 

слов. Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, без 

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 адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: 

беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. Объем текста для чтения вслух — до 

90 слов. Орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 5—7 классов, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Объем изучаемой лексики: 625 лексических 

единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, 

изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имен 

существительных при помощи суффиксов  -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); образование имен прилагательных 

при помощи суффиксов -al (cultural), -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имен прилагательных, имен существительных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually); 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th (sixteen, 

seventy, tenth); б) словосложение: образование сложных существительных 
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путем соединения основ существительных: classroom, bedroom, football. 

Синонимы. Интернациональные слова. Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (She 

spent her holidays by the sea last summer.); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s four o’clock now. It’s necessary. It was spring. 

There are three students in the classroom.). Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения с 

союзом because. Все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный в Present/Future/Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense). Побудительные 

предложения в утвердительной (Read this book!) и отрицательной (Don’t cry!) 

форме. Побудительные предложения с конструкцией Let’s. Конструкции с 

глаголами на -ing: to love/like/hate doing something. Конструкция want/would 

like to do smth; Конструкция для выражения будущего действия to be going to 

+ инфинитив глагола. Правильные и неправильные глаголы в видовременных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present Continuous Tense; Present Perfect 

Tense). Модальные глаголы (can, must, may). Определенный, неопределенный 

и нулевой артикли. Исчисляемые и неисчисляемые существительные (a car, 

water). Существительные во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения (a mouse — mice). Существительные, имеющие форму только 

множественного числа (jeans, glasses). Существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case; Ann’s book, boys’ project). Существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a smiling girl, a written letter). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения (short — shorter — shortest; useful — 

more useful — most useful; good — better — best). Наречия времени (now, 

tomorrow, yesterday) и образа действия (quickly, well). Слова, выражающие 

количество (quantifiers) (much/many, a lot of). Личные местоимения в 

именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падежах. Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). 

Указательные местоимения (this — these, that — those). Вопросительные 

местоимения (who, what, whose, which). Неопределенные местоимения (some, 

any). Количественные числительные (до 1000), порядковые числительные (до 

100). Обозначение дат. Предлоги места, времени, направления (at, in, on, 

behind, above etc.). Социокультурные знания и умения Знание и использование 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
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стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания 

(в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). Знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании). Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года и  т.  д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии 

своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять 

свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 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). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Использование в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

6 КЛАСС  

Говорение Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 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/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 свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Вышеперечисленные 

умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 

классов с опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Объем диалога — до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 6 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 
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основных коммуникативных типов речи: — описание (предмета, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); — повествование/сообщение; 6 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 6 краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с опорой 

на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, 

фотографии. Объем монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. Смысловое чтение Развитие 

умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, 

главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в 

контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа; отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; 

стихотворение; несплошной текст (таблица). Объем текста/текстов для 

чтения — 250—300 слов. Письменная речь Развитие умений письменной речи: 



333 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и 

формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в 

англоговорящих странах; написание электронного сообщения личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу 

по переписке о его/ее увлечениях; выражать благодарность, извинения; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объем письма — до 70 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объем письменного 

высказывания — до 70 слов. Фонетическая сторона речи Различение на слух и 

адекватное, 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 

адаптированных 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). Объем текста для чтения вслух: до 95 слов. 

Орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 5—7 классов, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Объем: около 750 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных 

ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

750 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: а) аффиксация: образование глаголов при помощи 

префикса re- (reread); образование имен существительных при помощи 

суффиксов: -еr/-оr (teacher/actor, visitor), -ing (reading), -ist (scientist, tourist), -

sion/-tion (discussion/collection, invitation); образование имен прилагательных 

при помощи суффиксов -al (typical), -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive); образование 

наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имен 

прилагательных, имен существительных и  наречий при помощи префиксов 
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un- (unhappy, unreality, unusually); образование числительных при помощи 

суффиксов -teen, -ty, -th (sixteen, seventy, tenth); б) словосложение: образование 

сложных существительных путем соединения основ существительных: 

classroom, bedroom, football. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания (firstly, however, finally, at last etc.). 

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте 

и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). Нераспространенные и распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (She spent her holidays by the sea last summer.); предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s four o’clock now. It’s necessary. 

It was spring. There are three apples on the plate.). Сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные 

предложения с союзом because. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными с союзами who, which, that. Все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/ Future/Past Simple; Present Continuous; 

Present Perfect). Побудительные предложения в утвердительной (Read this 

book!) и отрицательной (Don’t cry!) форме. Побудительные предложения с 

конструкцией Let’s. Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Конструкция to be going to + инфинитив глагола, Future Simple Tense для 

выражения будущего действия. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something. Конструкция want/would like to + инфинитив глагола. 

Правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в  Present/Past/Future 

Simple; Present Continuous; Present Perfect. Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, may, must/have to, should, need). 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). Исчисляемые и неисчисляемые и 

существительные (a car, water). Существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения (a mouse — mice). Существительные, 

имеющие форму только множественного числа (jeans, glassess). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s book, 

boys’ project). Существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a smiling girl, a written letter). Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения (short — shorter — shortest; useful — more useful — most useful; 

good — better — best). Порядок следования имен прилагательных (nice long 

blond hair). Наречия времени (now, tomorrow, yesterday) и образа действия 
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(quickly, well). Слова, выражающие количество (quantifiers) (much/many, little/a 

little, few/a few, a lot of). Личные местоимения в именительном (I, you, he/she/it, 

we, they) и объектном (me, you, him/her/it, us, them) падежах. Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, them). Указательные местоимения 

(this — these, that — those). Вопросительные местоимения (who, what, whose, 

which). Возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, 

ourselves, yourselves, themselves). Неопределенные местоимения (some, any) и 

их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.), every и 

производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Количественные числительные (до 1000), порядковые числительные (до 100). 

Обозначение дат. Предлоги места, времени, направления (at, in, on, behind, 

above etc.). Социокультурные знания и умения Знание и использование 

отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

для 5—7 классов (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания для 5—7 классов (некоторые национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка: знакомство с государственной символикой 

(флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери 

и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и 

прозы на английском языке. Развитие умений: писать свое имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

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); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах). Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 7 класс Говорение Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
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комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов. Для 

ведения названых видов диалогов необходимо совершенствование следующих 

умений: 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/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 свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Названные умения 

диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. Объем диалога — до 6 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; — изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста; — краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объем монологического высказывания — 8—9 фраз. Аудирование. При 

непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При 

опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; 

с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), 
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высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. Время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. Чтение (смысловое чтение) Развитие умения 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; 

с пониманием нужной/запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 

основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную 

мысль, главные факты/ события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; 

умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова. Чтение с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). Объем текста/текстов 

для чтения — до 350 слов. Письменная речь Развитие умений письменной 

речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; написание поздравлений; заполнение 

анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/ странах изучаемого языка; написание электронного сообщения 

личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/ее увлечениях, выражать благодарность, 

извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и  подпись 

в  соответствии с нормами неофициального общения, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. Объем письма — до 90 слов; создание 

небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объем письменного высказывания — до 90 слов. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, 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, 
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демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера. Объем текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 5—7 классов, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Объем — 900 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: а) аффиксация: образование глаголов при помощи 

префикса re- (reread) и суффиксов -ise/-ize (organise/realize); образование имен 

существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 

суффиксов: -еr/-оr (teacher/actor), -ing (reading), -ist (scientist, tourist), -ment 

(development), -ness (darkness), -sion/-tion (discussion/collection, invitation); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American), -ing (amazing), -ive (impressive), -less 

(useless), -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); образование наречий при 

помощи суффикса -ly (recently); образование имен прилагательных и наречий 

при помощи префиксов un- (unhappy, unusually), in-/-im (informal, 

independently, impossible); образование числительных при помощи суффиксов 

-teen, -ty, -th (sixteen, seventy, tenth); б) словосложение: образование сложных 

существительных путем соединения основ существительных: classroom, 

bedroom, football; образование сложных существительных путем соединения 

основы прилагательного с основой существительного: blackboard, blueberry. 

Многозначные лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Различные 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last etc.). Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном 

и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). Нераспространенные и 

распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (She spent her 
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holidays by the sea last summer.); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s four o’clock now. It’s necessary. It was spring. There are three 

apples on the plate.). Сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами when, where, what, why, than, if, because, that’s why, than. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с 

союзами who, which, that. Предложения cо сложным дополнением (Complex 

Object) (I want you to do it). Условные предложения реального характера 

(Conditional 0 — When yellow is mixed with blue, we get green. / Conditional I — 

If it snows, they’ll go skiing). Все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/ Future/Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). Побудительные предложения в 

утвердительной (Read this book!) и отрицательной (Don’t cry!) форме. 

Побудительные предложения с конструкцией Let’s. Конструкция to be going to 

+ инфинитив, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. Предложения с конструкциями as … as, not so 

… as. Конструкция It takes me … to do something. Конструкция с глаголами to 

be/to look/to feel/to seem/to feel happy. Конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something. Stop doing it. Конструкция want/would like to + 

инфинитив глагола. Конструкция used to + инфинитив глагола. Правильные и 

неправильные глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple; Present Perfect; Present 

Continuous) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). Предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able 

to, must/have to, may, might, should, need). Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные (a car, water). Существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения (a mouse — 

mice). Существительные, имеющие форму только множественного числа 

(jeans, glasses). Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case: 

Ann’s book, boys’ project). Существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a smiling girl, a written letter). Прилагательные и наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения (short — shorter  — shortest, useful  — more useful  — 

most useful, good  — better  — best; slowly  — slower  — slowest, correctly  — 

more correctly  — most correctly; well — better — best). Порядок следования 

имен прилагательных (nice long blond hair). Наречия времени (now, tomorrow, 

yesterday) и образа действия (quickly, well). Наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high, early). Слова, выражающие количество 

(quantifiers) (much/many, little/a little, few/a few, a lot of). Личные местоимения 

в именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падежах. Возвратные местоимения (myself, yourself, himself/herself/itself, 

ourselves, yourselves, themselves). Притяжательные местоимения (my, your, 
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his/her/its, our, their), а также их абсолютная форма (mine, yours, his/hers/its, 

ours, theirs). Указательные местоимения (this — these, that — those). 

Вопросительные местоимения (who, what, where, when, why, whose, which, 

how). Неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody, something, anything, etc.) в утвердительных и вопросительных 

предложениях. Местоимения other/another, both, all, one. Количественные (до 

1000000) и порядковые числительные. Обозначение дат. Предлоги места, 

времени, направления (at, in, on, behind, above, etc.). Социокультурные знания 

и умения Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»); Знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования); Социокультурный портрет родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); 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. Развитие умений: писать свое 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); наиболее 

известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, 

спортсменах). Компенсаторные умения Использование при чтении и 

аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестам и мимике. Переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (8—9 КЛАССЫ) Взаимоотношения 

в семье, с друзьями, конфликтные ситуации их решения. Внешность и 

характер человека. Молодежная мода. Досуг и увлечения/хобби современного 
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подростка (кино, театр, музыка, музей). Чтение в жизни современного 

подростка. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним, 

межличностные отношения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Проблемы выбора профессии. Важность изучения иностранного языка в 

современном мире. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. Путешествия как способ познания мира. Виды отдыха. Каникулы. 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 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.  

8 КЛАСС  

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). Для ведения названых видов 

диалогов необходимо совершенствование следующих умений: 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/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 свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Названные умения 

диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 8—9 классов с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. Объем 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 
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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 для 8—9 классов с опорой на вопросы, ключевые слова, план 

и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объем монологического 

высказывания — 9—10 фраз. Аудирование. При непосредственном общении: 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; использовать 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, 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 
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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 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. Объем 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 (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения 

личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с  нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объем письма — до 

110 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объем 

письменного высказывания — до 110 слов. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, 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). Объем текста для чтения вслух — до 110 

слов. Орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака 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 в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 8—9 классов, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. Объем — 1050 

лексических единиц для продуктивного использования (включая лексических 

единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование глаголов 

при помощи префиксов re- (reread), dis- (disagree), mis- (misunderstand) и 

суффиксов -ise/-ize (organise, realize); образование имен существительных при 

помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -еr/-оr (teacher/visitor), 

-ing (reading), -ist (scientist/tourist), -ity (activity); -ment (development), -ness 

(darkness); -ship (friendship), -sion/-tion (collection/invitation); образование имен 

прилагательных при помощи префикса inter- (international) и суффиксов -al 

(typical), -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American), -ing (amazing), -ive 

(impressive), -less (useless), -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); образование 

наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имен 

прилагательных и наречий при помощи префиксов un- (unhappy, unusually), in-

/im- (informal, independently, impolite/impossible); образование числительных 

при помощи суффиксов -teen, -ty; -th (sixteen, seventy, tenth); б) словосложение: 

образование сложных существительных путем соединения основ 

существительных: classroom, bedroom, football; образование сложных 

существительных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного: blackboard, blueberry; в) конверсия: образование имени 

существительного от неопределенной 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 в письменном и звучащем тексте 

и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). Нераспространенные и распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (She spent her holidays by the sea last summer); предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s four o’clock now. It’s necessary. 

It was spring. There are three apples on the plate.). Сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными: определительными (who, which, that,what); 

времени (when, for, since, 65 during); цели (so that); условия (unless, if); причины 
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(because, why, that’s why); результата (so); места (where); сравнения (than). 

Предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшим 

времени. Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. Условные предложения реального (Conditional 

0  — When yellow is mixed with blue, we get green./Conditional I  — If it snows, 

they’ll go skiing.) и нереального (Conditional II — If I were you, I would learn 

German.) характера. Все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/ Future/Past 

Simple; Present/Past Perfect; Present/Past Continuous). Побудительные 

предложения в утвердительной (Read this book!) и отрицательной (Don’t cry!) 

форме. Побудительные предложения c конструкцией Let’s. Предложения с 

конструкциями as … as, not so … as. Предложения с конструкцией both … and 

… . Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Stop doing 

it. Конструкция want/would like to + инфинитив глагола. Конструкция It takes 

me … to do something. Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to 

look/to seem/to feel happy Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used doing smth. 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget. Правильные и 

неправильные глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple; Present/Past Perfect; 

Present/Past Continuous; Future-in-the-Past) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). Предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Конструкция to be going 

to + инфинитив, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. Модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/could/be able to, must/have to, may, might, should, would, need). Неличные 

формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные (a car, water). Существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения (a mouse — 

mice). Существительные, имеющие форму только множественного числа 

(jeans, glasses). Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case: 

Ann’s book, boys’ project). Существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a smiling girl, a written letter). Прилагательные и наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения (short — shorter  — shortest, useful  — more useful  — 

most useful, good  — better  — best; slowly  — slower  — slowest, correctly  — 

more correctly  — most correctly; well — better — best). Прилагательные на -ed 

и -ing. Наречия времени (now, tomorrow, yesterday) и образа действия (quickly, 

well). Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 
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Наречия: too — enough. Устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc. Слова, выражающие количество (quantifiers) 

(much/many, little/a little, few/a few, a lot of). Личные местоимения в 

именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падежах. Возвратные местоимения (myself, yourself, himself/herself/itself, 

ourselves, yourselves, themselves). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their), а также их абсолютная форма (mine, yours, his/hers/its, 

ours, theirs). Указательные местоимения (this — these, that — those). 

Вопросительные местоимения (who, what, where, when, why, whose, which, 

how). Неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody, something, anything, etc.) в утвердительных и вопросительных 

предложениях; отрицательные местоимения none, no (и их производные 

nobody, nothing, etc.). Местоимения other/another, both, all. Количественные и 

порядковые числительные. Числительные для обозначения больших чисел (до 

1000000). Обозначение дат. Предлоги места, времени, направления (at, in, on, 

behind, above, etc.). Социокультурные знания и умения Знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания 

для 8—9 классов (основные национальные праздники, традиции, обычаи; 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); 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. 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. Развитие умений: 

писать свое 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); кратко 

представлять некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов, 

спортсменов и т. д.); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут и т. д.). Компенсаторные умения Использование при 

чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 
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говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестам и мимике. Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

9 КЛАСС  

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. Для ведения названых видов диалога необходимо 

развитие и совершенствование следующих умений: 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/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 свое 

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 свое согласие/несогласие с точкой 

зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 8—9 

классов с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объем 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 
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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 для 8—9 классов с опорой 

на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы 

или без опоры. Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное; использовать 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 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. 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 
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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 путем 

добавления выпущенных фрагментов. Тексты для чтения: диалог (беседа), 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из 

статьи 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). Объем 

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 (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с  нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. Объем письма — до 120 слов; создание 

небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объем письменного 

высказывания — до 120 слов; заполнение таблицы с краткой фиксацией 

содержания прочитанного/прослушанного текста; преобразование таблицы, 

схемы в текстовый вариант представления информации; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объем — 100—120 

слов). Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, 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 
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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). Объем текста 

для чтения вслух — до 110 слов. 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 в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 8—9 классов, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. Объем 

— 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: а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов re- (reread), dis- (disagree), mis- 

(misunderstand), over- (overcome), under- (underline); и суффиксов -ise/-ize 

(orginise, realize); образование имен существительных при помощи префиксов 

un-, in-/im- (unreality, independence/importance) и суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence); -еr/-оr (teacher/visitor), -ing (reading), -ist 

(scientist/tourist), -ity (activity), -ment (development), -ness (darkness), -ship 

(friendship), -sion/-tion (collection/invitation); образование имен прилагательных 

при помощи префикса inter- (international) и суффиксов -al (typical), -able/-ible 

(sociable/possible), -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American), -ing (amazing), 

-ive (impressive), -less (useless), -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имен 

прилагательных и наречий при помощи префиксов un- (unhappy, unusually), in-

/im- (informal, independently impossible); образование числительных при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th (sixteen, seventy, tenth); б) словосложение: 

образование сложных существительных путем соединения основ 

существительных: homework, raincoat; образование сложных 

существительных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного: blackboard, blueberry; образование сложных 

существительных путем соединения основ существительных с предлогом: 

father-in-law; образование сложных прилагательных путем основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nicelooking); 

образование сложных прилагательных путем основы прилагательного с 
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основой причастия прошедшего времени (wellbehaved); в) конверсия: 

образование имени существительного от неопределенной формы глагола (to 

walk — a walk); образование имени существительного от прилагательного 

(rich — the rich); образование глагола от имени существительного (a present — 

to present); образование глагола от имени (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 в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (She 

spent her holidays by the sea last summer); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s four o’clock now. It’s necessary. It was spring. 

There are three apples on the plate.). Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения с 

союзом и союзными словами because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: определительными (who, 

which, that); времени (when, for, since). Сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. Согласование подлежащего, 

выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым. 

Условные предложения реального (Conditional 0  — When yellow is mixed with 

blue, we get green. Conditional I — If it snows, they’ll go skiing.) и нереального 

(Conditional II — If I were you, I  would learn German. Conditional III—If she had 

asked me, I would have helped her.) характера. Все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/ Future/Past Simple; Present Perfect; Present/Past Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t cry!) форме. Побудительные предложения c конструкцией Let’s. 

Косвенная речь в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных и побудительных предложениях (просьбах, приказах) в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Предложения cо 

сложным дополнением (Complex Object) (I want you to meet me at the station 

tomorrow). Предложения с конструкциями as … as, not so … as ; both ... and … . 

Предложения с конструкцией either … or …, neither … nor. Предложения с I 

wish …. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Stop 

doing it. Конструкция want/would like to + инфинитив глагола. Конструкция It 
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takes me … to do something. Конструкция to be/to look/to seem/to feel happy. 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …, I’d prefer …, I’d rather 

… . Конструкции be/get used to something. Конструкции be/get used to + 

инфинитив глагола; be/get used to doing something. Конструкции с глаголами to 

stop, to remember, to forget. Правильные и неправильные глаголы в видо-

временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple; Present/Past Perfect; Present/Past Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Конструкция 

to be going to + инфинитив, формы Future Simple и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be 

able to, must/ have to, may, might, should, would, need). Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные (a car, water). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения (a mouse — mice). Существительные, имеющие форму только 

множественного числа (jeans, glasses). Существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case: Ann’s book, boys’ project). Существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a smiling girl, a written 

letter). Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения (short — 

shorter  — shortest, useful  — more useful  — most useful, good  — better  — best; 

slowly  — slower  — slowest, correctly  — more correctly  — most correctly, well 

— better — best). Прилагательные на -ed и -ing; наречия: too — enough. 

Наречия времени (now, tomorrow, yesterday) и образа действия (quickly, well). 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, hard; early). 

Наречия: too — enough. Слова, выражающие количество (quantifiers) 

(much/many, little/a little, few/a few, a lot of). Личные местоимения в 

именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падежах. Возвратные местоимения (myself, yourself, himself/herself/itself, 

ourselves, yourselves, themselves). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their), а также их абсолютная форма (mine, yours, his/hers/its, 

ours, theirs). Указательные местоимения (this — these, that — those). 

Вопросительные местоимения (who, whom, whose, what, which). 

Неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody, something, anything, etc.) в утвердительных и вопросительных 

предложениях; отрицательные местоимения none, no (и их производные 

nobody, nothing, etc.). Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные и порядковые числительные. Числительные для обозначения 

больших чисел (до 1 000 000). Обозначение дат. Предлоги места, времени, 

направления (at, in, on, behind, above, etc.). Социокультурные знания и умения 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 
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употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). Социокультурный портрет родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и т. д.); 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 нормы вежливости в 

межкультурном общении. Развитие умений: писать свое 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 людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, 

спортсменах и т. д.); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 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 жестам и мимике. Переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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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 

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 

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, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 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 и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. Духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

Организации, 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

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 
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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 программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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; 

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 наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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 опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
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объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) 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 комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

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

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) 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 мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

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; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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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; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранные языки» 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). 

 6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 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 — 7—8 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 
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7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — 

до 70 слов); 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-износить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе при-менять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 95 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 лич-ного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 

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

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 
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помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -

less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

■ сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since; 

■ предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 

■ глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

■ все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

■ модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, 

should, need); 

■ слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

■ возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 

everything, etc.) в повество-вательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопроси-тельных предложениях; 

■ числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

■ использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

■ знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

■ обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

■ кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 
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7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём 

текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты 

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

определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 
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опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 

90 слов); 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе при-менять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц 

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

письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью 

суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

■ условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) 

характера; 

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

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

■ конструкцию used to + инфинитив глагола; 
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■ глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

■ предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

■ модальный глагол might; 

■ наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

  

■ местоимения other/another, both, all, one; 

■ количественные числительные для обозначения больших чи-сел (до 1 

000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

объекты, явления, процессы, их элементы и основ- функции в рамках 

изученной тематики. 

8 класс 

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 
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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 несплошные 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, приняты-ми 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 опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-износить 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 

пра-вилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем 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) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте 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 some-thing; 

■ 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 видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past); 
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■ 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 зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

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) уметь 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 ИКТ, 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. 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
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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 опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (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 и адекватно, 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, 
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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 звучащем 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) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте 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); 
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии 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; уметь 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь 

зарубежным 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) уметь 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 ИКТ, 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. 

 

2.1.6. Немецкий язык 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ: она даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный (немецкий) язык», определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по немецкому языку, за 

пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования по предмету.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы 

для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и 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. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться 

к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, который выражают желание изучать современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации 

и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в 

качестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 
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экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких 

её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— 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 с 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, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять 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 языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
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В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся 

и при условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается обязательно со 2-го по 11 -

й класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 

языка — 3 часа в неделю, что составляет 105 учебных часов на каждом году 

обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (немецком) языке в разных формах 

(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный (немецкий) язык» на уровне основного общего 

образования), предметные результаты по немецкому языку по годам обучения 

(5—9 классы); содержание образования по немецкому языку по годам 

обучения (5—9 классы), тематическое планирование по годам обучения (5—9 

классы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

6 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. Семейные праздники. Внешность и характер человека 
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/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, театр, спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

фитнес, сбалансированное питание. Покупки: продукты питания. Школа, 

школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения 

в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и 

сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 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: писатели, поэты. 

Говорение Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 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/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. Вышеперечисленные 

умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 

классов с опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Объём диалога  — до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 6 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 6 описание (предмета, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 6 повествование/сообщение; 6 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 6 краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с опорой 

на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, 

фотографии. Объём монологического высказывания  — 7—8 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 
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на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания 

текста/текстов для аудирования  — до 1 минуты. Смысловое чтение Развитие 

умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, 

главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в 

контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа; отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; 

стихотворение; несплошной текст (таблица). Объём текста/ текстов для 

чтения  — 250—300 слов. Письменная речь Развитие умений письменной 

речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, 

принятыми в немецкоговорящих странах; написание электронного сообщения 

личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма  — до 70 слов; создание 

небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объём письменного высказывания  — до 70 слов. 
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Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, 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 адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. Тексты 

для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для 

чтения вслух  — до 95 слов. Орфография и пунктуация Правильное написание 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой 

при перечислении. Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 5—7 классов, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. Объём около 750 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных 

ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

750 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: а)  аффиксация: образование имён существительных при 

помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen 

(das Tischchen), -keit, (die Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die 

Erzählung); образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig 

(sonnig), -lich (freundlich), -isch (dramatisch); образование числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, fünfte, fünfzigste); 

б)  конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen); 

в)  словосложение: образование сложных существительных путём соединения 

основ существительных (das Klassenzimmer), путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. Различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и составным 

глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der 

Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном 

падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). Простые предложения с 
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однородными членами и союзами und, aber (Der Tisch ist neu und groß. Der Tisch 

ist groß aber alt.). Сложносочинённые предложения с союзами und, aber, oder, 

denn. Предложения с инфинитивным оборотом um… zu. Предложения с 

местоимением es и конструкцией es gibt (Es ist warm. Im Zimmer gibt es einen 

Tisch.). Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präsens, Perfekt, Futur I, Präteritum. Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным 

местоимением sich. Глаголы sitzen  — setzen, liegen  — legen, stehen  — stellen, 

hängen. Модальные глаголы können, mögen, müssen, wollen, dürfen, sollen (в 

Präsens). Род имён существительных. Множественное число 

существительных. Неопределённый, определённый и нулевой артикли с 

именами существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления). Склонение имён существительных в единственном и 

множественном числе в именительном, дательном, винительном и 

родительном падежахИмена собственные (антропонимы) в родительном 

падеже (Das ist Bens Buch. Das ist das Buch von Ben.). Прилагательные и 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу и исключения (schön  — schöner  — am schönsten/ 

der, die, das schönste; gut  — besser  — am besten/der, die, das beste). Личные 

местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах). Притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, Ihr, unser, euer). 

Указательные местоимения (dieser, jener). Вопросительные местоимения (wer, 

was, wohin, wo, warum, welch-). Количественные и порядковые числительные 

(до 100). Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и 

винительного при ответе на вопрос Wohin? Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи для 5—7 классов (в ситуациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»). Знание и использование в устной и письменной 

речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в 

рамках тематического содержания для 5—7 классов (некоторые национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: знакомство с государственной символикой 

(флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери 

и  т.  д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и 

прозы на немецком языке. Развитие умений: писать своё имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко 
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представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. Использование в качестве опоры при составлении 

собственных высказываний ключевые слова, план. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

7 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. Семейные праздники. Обязанности по дому. 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: продукты питания. Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: дикие 

и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, погода. Жизнь в городе 

и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. Средства 

массовой информации (телевидение, журналы, 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, спортсмены. Говорение Развитие коммуникативных умений 

диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного характера, 

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

включающий различные виды диалогов. Для ведения названых видов 

диалогов необходимо совершенствование следующих умений: 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/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 
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видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Названные умения 

диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Объём диалога  — до шести реплик со 

стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: 6 создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 6 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); повествование/сообщение; изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания  — 8—9 фраз. Аудирование При 

непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При 

опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; 

с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 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 1,5  минуты. Чтение (смысловое чтение) Развитие умения 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 

основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную 

мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/ событий; 
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умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова. Чтение с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). Объём текста/текстов 

для чтения  — до 350 слов. Письменная речь Развитие умений письменной 

речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; написание поздравлений; заполнение 

анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения 

личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, 

извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма  — до 90 слов; создание 

небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объём письменного высказывания  — до 90 слов. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, 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, 

демонстрирующих понимание текста. Тексты для чтения вслух: диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера. Объём текста для чтения вслух  — до 100 слов. 

Орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. Лексическая сторона речи Распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
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ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов, 

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. Объём  — 900 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических 

единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: 

а)  аффиксация: образование глаголов при помощи суффикса -ieren 

(interessieren); образование имен существительных при помощи суффиксов -er 

(der Lehrer), -ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen), -keit, (die 

Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung), -schaft (die Freundschaft), 

-tion (die Organisation), префикса un-(das Unglück); образование имён 

прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich), -isch 

(dramatisch); при помощи отрицательного префикса un- (unsicher); образование 

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, 

fünfte, fünfzigste); б)  конверсия: образование имён существительных от 

глагола (das Lesen); имён существительных от прилагательных (das Grün); 

в)  словосложение: образование сложных существительных путём соединения 

основ существительных (das Klassenzimmer), путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch); путём соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt). Многозначные лексические единицы. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 

фразовые глаголы. Различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.). Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. Различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и составным 

глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der 

Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном 

падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.); Простые предложения с 

однородными членами и союзами und, aber (Der Tisch ist neu und groß. Der Tisch 

ist groß aber alt.). Сложносочинённые предложения с союзом und, aber, oder, 

denn и наречием darum. Сложноподчинённые предложения: дополнительные 

(с союзом dass), причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn). 

Предложения с инфинитивным оборотом um… zu. Предложения с глаголами, 

требующими употребления после них частицы zu и инфинитива. Предложения 

с местоимением es и конструкцией es gibt (Es ist warm. Im Zimmer gibt es einen 

Tisch.). Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том 

числе с модальными глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball 

spielen.). Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präsens, Perfekt, Futur I, Präteritum. Глаголы с 
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отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным 

местоимением sich. Глаголы sitzen  — setzen, liegen  — legen, stehen  — stellen, 

hängen. Модальные глаголы können, mögen, müssen, wollen, dürfen, sollen (в 

Präsens и Präteritum). Род имён существительных. Множественное число имён 

существительных. Неопределённый, определённый и нулевой артикли с 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Склонение существительных в единственном и множественном числе в 

именительном, дательном, винительном и родительном падежах. Имена 

собственные (антропонимы) в родительном падеже (Das ist Bens Buch. Das ist 

das Buch von Ben.). Прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу 

и исключения (schön  — schöner  — am schönsten/ der, die, das schönste; gut  — 

besser  — am besten/der, die, das beste). Личные местоимения в винительном и 

дательном падежах (в некоторых речевых образцах). Притяжательные 

местоимения (mein, dein, sein, ihr, Ihr, unser, euer). Указательные местоимения 

(dieser, jener). Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum, 

welch-). Oтрицания kein, nicht, doch. Порядковые числительные (до 100). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1  000  000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и 

винительного при ответе на вопрос Wohin? Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»). Знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). Социокультурный портрет родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и  т.  д.); 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 немецком языке. Развитие умений: писать своё имя и фамилию, 

а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); программа 

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); наиболее 

известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, 
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спортсменах). Компенсаторные умения Использование при чтении и 

аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивание, 

просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в 

качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

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 зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Природа: флора и фауна. Климат, погода. 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: писатели, художники, музыканты. 

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). Для ведения названых видов 

диалогов необходимо совершенствование следующих умений: 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/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 
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спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Названные умения 

диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 8–9 классов с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Объём диалога  — до семи 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 для 8–9 классов с опорой на вопросы, ключевые слова, план 

и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического 

высказывания  — 9—10 фраз. Аудирование. При непосредственном общении: 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; использовать 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, 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 
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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 в 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); 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения 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 (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения 

личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма  — до 110 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания  — до 

110 слов. Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, 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 
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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, демонстрирующих 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. Орфография и пунктуация Правильное написание 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой 

при перечислении. Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 8—9 классов, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. Объём  — 1050 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая лексических единиц, изученных 

ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: а)  аффиксация: образование глаголов при помощи 

суффикса -ieren (interessieren); образование имён существительных при 

помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen 

(das Tischchen), -keit, (die Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung), 

-schaft (die Freundschaft), -tion (die Organisation), -ik (Grammatik), префикса un- 

(das Unglück); образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ig 

(sonnig), -lich (freundlich), -isch (dramatisch), -los (geschmacklos); при помощи 

отрицательного префикса un- (unsicher); образование числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, fünfte, fünfzigste); 

б)  конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen); имен 

существительныü от прилагательных (das Grün); в)  словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (das Klassenzimmer), путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch); путём соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt); образование сложных прилагательных 

путём соединения двух прилагательных (dunkelblau). Многозначные 

лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, 

denn, zum Schluss usw.). Грамматическая сторона речи Распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 

языка. Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 
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вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, (с простым 

(Er liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.); 

Простые предложения с однородными членами и союзами und, aber (Der Tisch 

ist neu und groß. Der Tisch ist groß aber alt.). Сложносочинённые предложения 

с союзами und, aber, oder, denn и наречием darum. Сложноподчинённые 

предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

условия (с союзом wenn), времени с союзами wenn, als. Предложения с 

инфинитивным оборотом um… zu. Предложения с глаголами, требующими 

употребления после них частицы zu и инфинитива. Предложения с 

местоимением es и конструкцией es gibt (Es ist warm. Im Zimmer gibt es einen 

Tisch.). Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том 

числе с модальными глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball 

spielen.). Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präsens, Perfekt, Futur I, Präteritum. Глаголы в 

видо-временных формах страдательного наклонения (Präsens, Prästeritum). 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с 

возвратным местоимением sich. Глаголы sitzen  — setzen, liegen  — legen, 

stehen  — stellen, hängen. Наиболее распространённые глаголы с управлением 

и местоимённые наречия. Модальные глаголы können, mögen, müssen, wollen, 

dürfen, sollen (в Präsens и Präteritum). Род имён существительных. 

Множественное число имён существительных. Неопределённый, 

определённый и нулевой артикли с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). Склонение имён существительных в 

единственном и множественном числе в именительном, дательном, 

винительном и родительном падежах. Имена собственные (антропонимы) в 

родительном падеже (Das ist Bens Buch. Das ist das Buch von Ben.). 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, образованные по правилу и исключения (schön  — 

schöner  — am schönsten/ der, die, das schönste; gut  — besser  — am besten/der, 

die, das beste). Склонение прилагательных. Личные местоимения в 

винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, Ihr, unser, euer). 

Указательные местоимения (dieser, jener). Вопросительные местоимения (wer, 

was, wohin, wo, warum, welch-). Oтрицания kein, nicht, doch. Порядковые 

числительные (до 100). Числительные для обозначения дат и больших чисел 

(до 1 000 000). Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос 

Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin? Предлоги, используемые с 

дательным падежом; Предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания и умения Знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках тематического содержания для 8—9 классов (основные 
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национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). Социокультурный портрет родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери, Дня благодарения и  т.  д.); 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 немецком 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. Развитие умений: писать своё имя и 

фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; правильно оформлять свой адрес на немецком 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); кратко 

рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и  т.  д.). оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут и  т.  д.). Компенсаторные умения Использование при 

чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использовать 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 

значения незнакомых слов. Использование в качестве опоры при составлении 

собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

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 решения. 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. 
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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 

зарубежными сверстниками. Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и зарубежным 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. Для ведения названых видов диалогов 

необходимо развитие и совершенствование следующих умений: 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/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 зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и  т.  д.). Названные умения диалогической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи для 8–9 классов с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без 

опор с соблюдением нормы 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 
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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 для 8  — 

9 классов с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы или без опоры. Объём монологического 

высказывания  — 10—12 фраз. Аудирование. При непосредственном 

общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; использовать 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, не существенные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 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. 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; 
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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 в 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 пропущенных фрагментов. Тексты для чтения: диалог (беседа), 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из 

статьи 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 (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма  — до 120 слов; создание 

небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного 

высказывания  — до 120 слов; заполнение таблицы с краткой фиксацией 

содержания прочитанного/прослушанного текста; преобразование таблицы, 

схемы в текстовый вариант представления информации; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём  — 100—120 

слов). Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
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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, демонстрирующих 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. Орфография и пунктуация Правильное 

написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. Пунктуационно правильно, в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформлять электронное сообщение личного характера. Лексическая сторона 

речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 8—9 классов, с соблюдением существующей в немецком 

языке нормы лексической сочетаемости. 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: а)  аффиксация: образование глаголов глаголы при 

помощи суффикса -ieren (interessieren); образование имён существительных 

при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -

chen (das Tischchen), -keit, (die Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die 

Erzählung), -schaft (die Freundschaft), -tion (die Organisation), -ik (die 

Grammatik), -um (das Museum), префикса un-(das Unglück); образование имён 

прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich), -isch 

(dramatisch), -los (geschmacklos), -sam (erholsam), -bar (lesbar); при помощи 

отрицательного префикса un- (unsicher); образование числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, fünfte, fünfzigste); 

б)  конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen); имён 

существительных от прилагательных (das Grün); в)  словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (das Klassenzimmer), путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch); путём соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt); образование сложных прилагательных 

путём соединения двух прилагательных (dunkelblau). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, 

denn, zum Schluss usw.). Грамматическая сторона речи Распознавание в 
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письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 

языка. Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым 

(Er liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.); 

Простые предложения с однородными членами и союзами und, aber (Der Tisch 

ist neu und groß. Der Tisch ist groß aber alt.). Сложносочинённые предложения 

с союзами und, aber, oder, denn и наречием darum, deshalb. 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины 

(с союзом weil), условия (с союзом wenn), времени с союзами wenn, als, 

nachdem, цели с союзом damit. Предложения с инфинитивным оборотом um… 

zu. Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы 

zu и инфинитива. Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt (Es 

ist warm. Im Zimmer gibt es einen Tisch.). Предложения с неопределённо-

личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами (Man spricht 

Deutsch. Man darf hier Ball spielen.). Глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в Präsens, Perfekt, Futur I, 

Präteritum. Глаголы в видо-временных формах страдательного наклонения 

(Präsens, Prästeritum). Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, 

sein, werden, können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным 

местоимением sich. Глаголы sitzen  — setzen, liegen  — legen, stehen  — stellen, 

hängen. Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые 

наречия. Модальные глаголы können, mögen, müssen, wollen, dürfen, sollen (в 

Präsens и Präteritum). Род имён существительных. Множественное число имён 

существительных. Неопределённый, определённый и нулевой артикли с 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Склонение имён существительных в единственном и множественном числе в 

именительном, дательном, винительном и родительном падежах. Имена 

собственные (антропонимы) в родительном падеже (Das ist Bens Buch. Das ist 

das Buch von Ben.). Прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу 

и исключения (schön  — schöner  — am schönsten/der, die, das schönste; gut  — 

besser  — am besten/der, die, das beste). Склонение прилагательных. Личные 

местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах). Притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, Ihr, unser, euer). 

Указательные местоимения (dieser, jener). Вопросительные местоимения (wer, 

was, wohin, wo, warum, welch-). Oтрицания kein, nicht, doch. Порядковые 

числительные (до 100). Числительные для обозначения дат и больших чисел 

(до 1  000  000). Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос 



395 

 

Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin? Предлоги, используемые с 

дательным падежом. Предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания и умения Знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). Социокультурный портрет родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери и  т.  д.); 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 немецком языке. Формирование 

элементарного представления о различных вариантах немецкого 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 своё имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком 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 в питании, достопримечательности); кратко рассказывать 

о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, 

спортсменах и  т.  д.); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут, уточнить часы работы и  т.  д.). Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 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 в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования. 

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 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

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

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в 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 и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 
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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. 

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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

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 неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать свое 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; 
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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; 

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 программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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 использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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 опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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 и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с и-пользованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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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 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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, само-мотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

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

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

иностранному (немецкому) языку для основного общего образования (5—9 

классы) с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в 

начальных классах (2—4 классы). 

6 класс 

Коммуникативные умения. Говорение. 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/ или со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти 

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 — 7—8 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 7—8 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

Смысловое чтение 
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читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/ текстов для чтения 

— 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них 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 70 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные при помощи 

суф¬фикса -isch; имена прилагательные и наречия при помощи 

отрицательного префикса un-; при помощи конверсии: имена 

существительные от глагола (das Lesen); при помощи словосложения: 

соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ сложносочинённые предложения с союзом denn; 

■ глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Prateritum; 

■ глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

■ глаголы с возвратным местоимением sich; 

■ глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hangen; 

■ модальный глагол sollen (в Prasens); 

■ склонение имён существительных в единственном и мно-жественном 

числе в родительном падеже; 

■ личные местоимения в винительном и дательном паде¬жах; 

■ вопросительное местоимение welch-; 

■ числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000); 

■ предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и 

винительного при ответе на вопрос Wohin? 

Социокультурные знания и умения 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

знать/ понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Использовать 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. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 
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Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме.  

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

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

тематики. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения 

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 шести реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и /или зрительными 

опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 

8— 9 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объём текста/ текстов для чтения — до 350 слов); 

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

представленную в них информацию; 

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, 
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принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса 

-ieren; имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса 

un-; при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных (das 

Gran); при помощи словосложения: соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ сложносочинённые предложения с наречием darum; 

■ сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), 

причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn); 

■ предложения с глаголами, требующими употребления после них 

частицы zu и инфинитива; 
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■ предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе 

с модальными глаголами; 

■ модальные глаголы в Prateritum; 

■ отрицания kein, nicht, doch; 

■ числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

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

тематики. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи1 для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вер-

бальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
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принятого в стране/странах изучаемого языка (до семи 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. 

Тематическое содержание речи для 8 класса дано в разделе «Содержание 

учебного предмета...». 

  

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); 

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 несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную 

в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное со-общение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания 

— до 110 слов); 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, 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 
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чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; 

читать но-вые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем 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 при 

помощи суффикса -ik; имена прилагательные при помощи суффикса -los; 

имена прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 

■ глаголы в видовременных формах страдательного залога (Prasens, 

Prasteritum); 

■ наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые 

наречия; 

■ склонение прилагательных; 

  

■ предлоги, используемые с дательным падежом; 

■ предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания 

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); 
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оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

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

тематики. 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог побуждения 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/про-слушанного 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 
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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; 

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 опорой на образец, 

план, таблицу, прочитанный/ прослушанный текст (объём высказывания — до 

120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём 100— 120 слов); 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, 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; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем 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; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи суффиксов -ie, -um; имена прилагательные при помощи суффиксов -

sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 

■ сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с 

союзом damit; 

■ формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 

konnen, mogen, сочетание wUrde + Infinitiv; Социокультурные знания и умения 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

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. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам.  

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 
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Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

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

тематики. 

2.1.7. История (включая историю России и всеобщую историю) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами 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; 
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—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей 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 взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных 

часа в неделю при 35 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ИСТОРИЮ РОССИИ И ВСЕОБЩУЮ ИСТОРИЮ)» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

6 КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч). 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

Салическая правда. Принятие франками христианства. Франкское государство 

в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) Территория, население 

империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора 

и церковь. *Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) Природные условия Аравийского полуострова. 

Основные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и 

возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура. Средневековое европейское общество (3 ч) Аграрное 

производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная 

культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 
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Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов за 

самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. 

Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. Государства 

Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж.  Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское 

государство в  XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV 

вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя 

и славянские государства в ХII— ХV  вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. Культура 

средневековой Европы (2 ч) Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. *Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. Страны Востока в 

Средние века (3 ч) Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление 

сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. Государства доколумбовой Америки в 

Средние века (1 ч) Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, 

религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. Народы и 

государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. (5 ч) Заселение территории нашей страны человеком. 
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*Палеолитическое искусство. *Петроглифы Беломорья и Онежского озера. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. *Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. *Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. *Появление первого в мире колесного транспорта. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I  тыс. до н.  э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство 

в Крыму. Дербент. Великое переселение народов. *Миграция готов. 

*Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. *Их соседи — балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Русь в IX  — 

начале XII в. (13 ч) Образование государства Русь. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I  тыс. н. э. *Формирование новой 

политической и этнической карты континента. *Первые известия о Руси. 

Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. *Языческий пантеон. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. Русь в конце X — начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: *дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, *церковные 

уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (*Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. *Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. Культурное 

пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 
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*Положение женщины. *Дети и их воспитание. *Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. *«Новгородская псалтирь». 

*«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. *«Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. Русь в середине XII  — начале XIII 

в. (6 ч) Формирование системы земель  — самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

*Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. Русские земли и их соседи в середине XIII  — XIV в. (10 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. *Новгород и немецкая Ганза. Ордена крестоносцев и борьба 

с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. *Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. *Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. Культурное пространство. *Изменения в 
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представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные 

соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в  XV в. (8 ч) Борьба за русские 

земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический 

строй, отношения с Москвой, *Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским.Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва  — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и  Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. Культурное пространство. Изменения 

восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. *Геннадиевская Библия. Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

*Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. Наш край1 с древнейших времен до конца XV в. 

Обобщение (2 ч).  

7 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV  — 

XVII в. (23 ч) Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки 

и периодизация истории Нового времени. 1 Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов 

отечественной истории. Великие географические открытия (2 ч) Предпосылки 

Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в 

Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий конца XV — XVI в. Изменения в 

европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч) Развитие техники, горного дела, 

производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение 
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капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной 

структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. Реформация и контрреформация в Европе (2 

ч) Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М.  Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных 

империй. Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя 

и внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. Франция: путь к абсолютизму. Королевская 

власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии. Страны Центральной, 

Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. Международные отношения в XVI—XVII вв. 

(2 ч) Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений 

и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. 

Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч) Османская империя: на 

вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. 

Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика 



420 

 

государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба 

знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура 

и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. Обобщение (1 ч). Историческое и 

культурное наследие Раннего Нового времени. ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ 

В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч) Россия в 

XVI в. (13 ч) Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. *«Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 

Губная реформа. *Московское восстание 1547 г. *Ереси. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: *дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного 

самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких 

полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура 

российского общества. Дворянство. Служилые люди. *Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный состав 

населения Русского государства. *Финно-угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. *Служилые татары. *Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. Опричнина, *дискуссия о ее причинах и 

характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. Россия в конце XVI в. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 
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Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. *Тявзинский мирный договор 

со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние 

с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Смута в России (9 ч) Накануне 

Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Смутное 

время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. *Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. *Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

*Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. *Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Россия в XVII в. (16 ч) Россия при первых 

Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь 

Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. *Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

*Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 
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Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. *Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в  состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667  гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. *Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин. Освоение новых территорий. 

Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. *Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

*Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Культурное пространство XVI–

XVII вв. (5 ч) Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоев населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. *Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. *Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. *Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

*Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. *Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. *Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. *Посадская сатира XVII в. Развитие образования и 

научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
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*«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Наш 

край в XVI—XVII вв. Обобщение (2 ч).  

8 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Век Просвещения (2 ч) Истоки европейского Просвещения. 

Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. 

Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж.  Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей 

и философов». Государства Европы в XVIII в. (6 ч) Монархии в Европе XVIII 

в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки 

и  новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. Великобритания в XVIII в. 

Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного 

переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и 

быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. Франция. 

Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. Германские государства, 

монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы 

просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских 

земель. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. Британские 

колонии в Северной Америке: борьба за независимость (2 ч) Создание 

английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. 

Южные и северные колонии: особенности 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. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. *Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция 



424 

 

(1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. Французская революция 

конца XVIII в. (3 ч) Причины революции. Хронологические рамки и основные 

этапы революции. Начало революции. 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 республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М.  Робеспьер. Террор. Отказ 

от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции Европейская культура в XVIII в. (3 ч) Развитие науки. 

Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения 

в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие 

романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка 

духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. 

Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. Международные отношения в XVIII в. (2 ч) Проблемы европейского 

баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в 

XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные 

захваты европейских держав. Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 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 маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в. ИСТОРИЯ 

РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII  — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

(45 ч) Введение (1 ч). Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 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, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 
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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 управлении 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 налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. 

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(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 инославных 

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 России 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 «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии 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, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия 

и значение петровских преобразований. Образ Петра  I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. *Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, 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. Ликвидация внутренних таможен. 
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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 

(18 ч) Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство  — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий 

к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

*Расширение привилегий гильдейского 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. Расселение колонистов в  Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению 

к  исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, 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 системы: 

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 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. Внешняя политика России второй половины 
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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. Румянцев, 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и  Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.  А. Потемкин. Путешествие 

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. Присоединение Литвы и Курляндии. 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 характера 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. 

(6 ч) Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г.  Р. Державина, 

Д.  И. Фонвизина. Н.  И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян 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 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, 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. Духовенство. 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 
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образования. Образование в России в XVIII в. *Основные педагогические 

идеи. Воспитание «новой породы» людей. *Основание воспитательных домов 

в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский 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. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. *Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Наш край в XVIII в. 

Обобщение (2 ч).  

9 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX  — НАЧАЛО 

ХХ в. (23 ч) Введение (1 ч). Европа в начале XIX в. (2 ч) Провозглашение 

империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона 

в завоеванных странах. Отношение 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 (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. (2 ч) 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. (6 ч) Великобритания в 

Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические 

и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 

гг. Парижская коммуна. Италия. Подъем борьбы за независимость 

итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил  II. Германия. Движение за 

объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение 
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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, политическая жизнь. Проблема рабства; 

аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, участники, 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. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. Страны Латинской Америки в XIX — 

начале ХХ в. (2 ч) Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. Страны 

Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) Япония. Внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход 

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 Танзимата. 

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. (1 ч) Завершение 

колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против 

колонизаторов. Англо-бурская война. Развитие культуры в XIX  — начале ХХ 

в. (2 ч) Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни 

людей. Художественная культура XIX  — начала ХХ в. Эволюция стилей 
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в  литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX  — начале XX в. (1 ч) 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. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-

американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские 

войны. Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX  в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

(45 ч) Введение (1 ч). Александровская эпоха: государственный либерализм (7 

ч) Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. 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 спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч) 

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 

профессиональной 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 железнодорожного строительства. *Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль 
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литературы, печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы 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. (3 ч) 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. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические 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. (2 ч) Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II (6 ч) Реформы 

1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская 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. Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) «Народное самодержавие» Александра 

III.Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. *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. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

*Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 
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«оскудение». *Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 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. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический 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. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи (2 ч) Основные регионы и народы 

Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Национальная политика самодержавия. *Укрепление автономии Финляндии. 

*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 движений (2 ч) Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. *Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. 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. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. *Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. 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. (9 ч) На пороге нового века: 

динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 
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Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. *Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 

*Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. *Распространение 

светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная 

политика, этнические элиты и национально-культурные 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 либеральное 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. *«Булыгинская конституция». 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-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

*Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное 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 социальные преобразования. 

П.  А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность 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 искусстве. *Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие 

народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. *Формирование русской философской школы. Вклад 
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России начала XX в. в мировую культуру. Наш край в XIX — начале ХХ в. 

Обобщение (1 ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ (ВКЛЮЧАЯ ИСТОРИЮ РОССИИ И ВСЕОБЩУЮ ИСТОРИЮ)» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

—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 гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 

и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
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традиций 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 античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей 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 направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные 

вызовы. 

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 различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
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научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; 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 современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

— на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, 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 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному 

предмету «История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 
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2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — 

начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги 

и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 

истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации; 
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14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в 

программе в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 

компонентам познавательной деятельности школьников при изучении 

истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 

знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; б) с историческими 

(аутентичны-ми) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого 

с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 



439 

 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть 

обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России», предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории XX—XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля 

призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных эта-пах и 

ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917—1922 гг., Великая Отечествен-ная война 1941 —1945 гг., 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и 

видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с 

опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др. 

Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты 

освоения отражены в рабочей программе учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России». 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников)1: проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 
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понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий 

и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, 

аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром для планирования и организации 

познавательной деятельности школьников при изучении истории. 

Исторические источники выделены из широкого круга источников 

исторической учебной и внеучебной информации как особая совокупность 

материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа. 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 —указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты;  

—устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 

разных типов; 
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—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты 

формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это 

предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из 

соображений компактности изложения; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция):  

—характеризовать условия жизни людей в древности; —рассказывать о 

значительных событиях древней истории, их участниках; 

— рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: —раскрывать 

существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в 

древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; —высказывать на уровне 

эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; —выполнять учебные 

проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты 

в форме сообщения, альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 
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— называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства);  

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

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

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники 

личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); —находить в визуальном источнике и вещественном 

памятнике ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция):  

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

— представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных 

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

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 
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—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций;  

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), 

выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века 

(половина, треть, четверть);  

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 —указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
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—устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического 

развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 

и вещественных памятниках эпохи;  

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция):  

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., их участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); —рассказывать об образе жизни различных групп 

населения в России и других странах в раннее Новое время; 

— представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций;  

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 

излагать 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: 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: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII 

вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
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8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления 

людей о мире, системы общественных ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 —указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и 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 источников. 

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 странах в XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  
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—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 истории 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 всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 

примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(в том числе на региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы 

(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

— выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. на основе анализа при-чинно-следственных 

связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
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—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и др.); 

—составлять систематические таблицы. 

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 XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения общественной 

мысли, газетная публицистика, программы политических партий, 

статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; —извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию 

о событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): —представлять развернутый 

рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием 

визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 

технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) 

процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 
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движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; —проводить сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; —объяснять, какими 

ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала 

ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

2.1.8. Обществознание 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

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 
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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, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — 

в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний и доступной по содержанию для 

школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 140 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

6 КЛАСС  

Человек и его социальное окружение Биологическое и социальное в человеке. 

Черты сходства и различия человека и животного. Потребности человека 

(биологические, социальные, духовные). Способности человека. Индивид, 

индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. Люди с ограниченными возможностями здоровья, их 

особые потребности и социальная позиция. Цели и мотивы деятельности. 

Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и самого 

себя как вид деятельности. Право человека на образование. Школьное 

образование. Права и обязанности учащегося. Общение. Цели и средства 

общения. Особенности общения подростков. Общение в современных 

условиях. Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. 

Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. Отношения с 

друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём. Что такое общество. Связь общества и 

природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни общества 

и их взаимодействие. Социальные общности и группы. Положение человека в 

обществе. Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и 

возможности экономики нашей страны. Политическая жизнь общества. 
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Россия  — многонациональное государство. Государственная власть в нашей 

стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный 

Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей 

Родины среди современных государств. Культурная жизнь. Духовные 

ценности, традиционные ценности российского народа. Развитие общества. 

Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций.  

7 КЛАСС  

Социальные ценности и нормы Общественные ценности. Свобода и 

ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. Принципы 

и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. Право и его 

роль в жизни общества. Право и мораль. Человек как участник правовых 

отношений Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Проступок и преступление. Опасность правонарушений для личности и 

общества. Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. Основы 

российского права Источники права. Конституция Российской Федерации — 

основной закон. Законы и подзаконные акты. Правовые нормы. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. Основы семейного права. Важность семьи 

в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака в 

Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Основы трудового 

права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при 

осуществлении трудовой деятельности. Виды юридической ответственности. 

Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. Правоохранительные органы в 
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Российской Федерации. Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. Функции правоохранительных органов.  

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. Производительность 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 производства. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Финансовый рынок и 

посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. Основные типы 

финансовых инструментов: акции и облигации. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, 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. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений. Экономические цели и функции государства. 

Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный 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. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. Образование. Личностная и общественная значимость образования 

в современном обществе. Образование 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 вероисповедания. Национальные и мировые 

религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 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 государства. 

Внутренняя и внешняя политика. Форма государства. Монархия и 
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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 Российской Федерации и Совет Федерации 

Российской 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. Защита прав и свобод человека и гражданина в 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 
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они изменили мир. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

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 Примерной 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 освоения рабочей программы по обществознанию для 

основного общего образования (6—9 классы). 

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 
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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. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

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 за-дач (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 
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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 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, 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; 
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умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, 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 наиболее 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; 
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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; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

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; 
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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. Предметные 

результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Обществознание» (6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- 

и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духов-но-

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); государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах обществен-ной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
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социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
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средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобро-

совестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, 

правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 
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личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 

для человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в 

группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений 

конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в 

группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания 

человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного 

образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, 

об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному 

виду деятельности; 
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— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Общество, в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 

типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

  

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) влияния природы на общество и общества на природу сущности 

и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной 

жизни, основных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
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источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на 

соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

явлениям социальной действительности с точки зрения социальных 

ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека; 
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— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Феде-рации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности 

и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая 

налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 
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роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников 

о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их 

защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нор-мах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность 

правоохранительных органов); публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при получении паспорта гражданина 

Российской Федерации; 



468 

 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, 

об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершенно-летнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о 

защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-

правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание 

трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением 

санкций за совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям 

права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника 

и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника 

и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав 

участников трудовых отношений с опорой на знания в области трудового 
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права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 

(Гражданский кодекс Российской Феде-рации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные за-дания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной 

и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на 

развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке 

труда и финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников; использования способов повышения эффективности 

производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов 

повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том 

числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе 

с различными формами финансового мошенничества; 
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— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего 

общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию личности; 

правил информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 
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— 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 обществоведческие 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 духовной 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 религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, 

о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 

ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, 

о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах 

участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 
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законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические 

и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 
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— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 

Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 
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— использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 

высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве Российской 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 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней 

и внешней политики Российской Федерации, высших органов 

государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 
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результаты своей деятельности (в рамках изученного матери-ала, включая 

проектную деятельность) в соответствии с те-мой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и 

нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге 

культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

разным этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегося поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 
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учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 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 собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной 

и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизни человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

— 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 непрерывного образования в современном обществе. 

2.1.9. География 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции 
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географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

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 различных 

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; 
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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 280 часов: по одному часу 

в неделю в 5, по 1,5 в 6 классах и 7 классах, по 2 часа в 8 и 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

6 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ Тема 2. 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. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам. 2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в 

форме презентации. 3. Составление перечня поверхностных водных объектов 

своего края и их систематизация в форме таблицы. Тема 3. 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. 
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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. 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. Практические работы 1. Представление результатов 

наблюдения за погодой своей местности в виде розы ветров. 2. Анализ 

графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. Тема 

4. 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. Практические 

работы 1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

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 (выполняется на местности) 1. Характеристика 

локального природного комплекса по плану.  

7 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ Тема 1. 

Географическая оболочка Географическая оболочка: особенности строения и 

свойства. Свойства географической оболочки: целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по 

сохранению важнейших биотопов Земли. Практические работы 1. Выявление 

проявления широтной зональности по картам природных зон. Тема 2. 
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Литосфера и рельеф Земли История Земли как планеты. Литосферные плиты 

и их движение. Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. 

Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. Практические работы 1. Анализ 

физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 2. Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. Тема 

3. Атмосфера и климаты Земли Закономерности распределения температуры 

воздуха. Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса 

атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры  — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты 

тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические 

течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 

территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. 

Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных 

осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей территории. Практические работы 1. Описание 

климата территории по климатической карте и климатограмме. Тема 4. 

Мировой океан  — основная часть гидросферы Мировой океан и его части. 

Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Южный 

океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность 

поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности 

поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солёности  — зависимость от соотношения количества 

атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и 

уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. Практические 

работы 1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных 

вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков. 2. Сравнение двух океанов по 

плану с использованием нескольких источников географической информации. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ Тема 1. Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 
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численности населения. Размещение и плотность населения. Практические 

работы 1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам. 2. Определение и 

сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по 

разным источникам. Тема 2. Страны и народы мира Народы и религии мира. 

Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира. 

Мировые и национальные религии. География мировых религий. 

Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. РАЗДЕЛ 

3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ Тема 1. Южные материки Африка. Австралия и 

Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Антарктида  —уникальный материк на Земле. 

Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента. Практические 

работы 1. Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков. 2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе 3. Сравнение 

особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 5. Объяснение особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки. Тема 2. 

Северные материки Северная Америка. Евразия. История открытия и 

освоения. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 2. Объяснение 

климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пляса. 3. Систематизация 

информации о компонентах природы одной из природных зон на основе 

анализа нескольких источников информации. 4. Описание одной из стран 

Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного образа страны и т.  д.). Тема 3. 

Взаимодействие природы и общества Влияние закономерностей 
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географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 

организация, ЮНЕСКО и др.). Глобальные проблемы человечества: 

экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная — и международные усилия по их преодолению. 

Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека.  

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 

территории России в XVI— XIX  вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 1. Систематизация 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 географического положения. 

Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие 

территорию 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 территории Федеративное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды 

субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как 

метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и 

направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 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 
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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-ресурсный 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. Практические работы 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 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. Зависимость между тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп полезных ископаемых 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 территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. 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 России. 

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, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата 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 
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января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории 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 мерзлота. 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. 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: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 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 территории России. Особо охраняемые 

природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного 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 информации. 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 

прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост 

населения. Причины миграций и основные направления миграционных 
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потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков 

России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. Практическая работа 1. Определение по 

статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона. Тема 2. Территориальные особенности 

размещения населения России Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими 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 населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль 

городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные 

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 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных 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. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. Практическая работа 1. Объяснение динамики 

половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных 

пирамид. Тема 5. Человеческий капитал России Понятие человеческого 

капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения 

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 движения населения.  

9 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

России Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 
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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. 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. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России 

на период до 2035 года». Практические работы 1. Анализ статистических и 

текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для 

населения России в различных регионах. 2. Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии 

развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». Тема 4. 

Машиностроительный комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. Место 

России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные 

положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. Практическая работа 1. Анализ различных 

источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения машиностроительного предприятия (по 

выбору) на конкурентоспособность его продукции. Тема 5. Химико-лесной 

комплекс Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве 

химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 
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районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года». Лесопромышленный комплекс Состав, 

место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесное хозяйство и окружающая среда. 

Проблемы и перспективы развития. Основные положения «Стратегии 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. 

Практические работы 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 ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и 

структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность 

и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. Практическая работа 1. Определение 

влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 42 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс Состав: транспорт, информационная 

инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство  — место и 

значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Перспективы развития инфраструктурного комплекса России на 

период до 2035 года: Транспортная стратегия, Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства, федеральный проект «Информационная 

инфраструктура». Практическая работа 1. Анализ статистических данных с 

целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий. 2. Характеристика туристско-
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рекреационного потенциала своего края. Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль 

в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). 

Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. Развитие хозяйства и 

состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к  модели устойчивого развития. Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. РАЗДЕЛ 5. 

РЕГИОНЫ РОССИИ Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) 

России Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны 

по разным источникам информации. 2. Классификация субъектов Российской 

Федерации одного из географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных. Тема 2. Азиатская 

(Восточная) часть России Географические особенности географических 

районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона 

по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 1. Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям. Тема 3. Обобщение знаний Федеральные и региональные целевые 

программы. Государственная программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». РАЗДЕЛ 

6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Россия в системе международного 

географического разделения труда. Россия в составе международных 

экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. Значение для мировой 

цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

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 

поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтерство). 

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 
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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 
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—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; 
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—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 исследова-ния 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. 
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Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 КЛАСС 

—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; 
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—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. 

7 КЛАСС 

— Описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

—распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, 

как зональность, ритмичность и целостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 
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—различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

—приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; —выявлять взаимосвязи между 

компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием 

различных источников географической информации; 

—называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

— классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

— применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

—описывать климат территории по климатограмме; 

— объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

—различать океанические течения; 

— сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

— характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения ученых и практико-ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

—сравнивать плотность населения различных территорий;  

—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

—различать городские и сельские поселения; 

—приводить примеры крупнейших городов мира; 

—приводить примеры мировых и национальных религий;  

—проводить языковую классификацию народов; 
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—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

—определять страны по их существенным признакам;  

—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран;  

—объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

—использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

— приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

—распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

—характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников;  

—различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

— приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте;  

—оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности 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; 
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—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-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

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-ориентированных 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 территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий 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 ампли-туда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

— проводить классификацию типов климата и почв России; —

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
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—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных 

зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

—различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего 

края; 

—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

—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 задач в контексте 

реальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

—Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 
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—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

—выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; 

— применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

— различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую 

зону и зону Севера России; 

— классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы 

размещения производства); 

— различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня 

развития страны и её регионов; 
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— различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот 

и пассажирооборот; 

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и 

их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

—сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 

— приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте;  

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

2.1.10. Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для не-прерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного 



502 

 

развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число 

профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в 

сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых 

математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 

формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
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языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА». 5-9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

■ формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

■ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

66 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

■ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии 

с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 



504 

 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения рабочей программы, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика является 

обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 

учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — 

курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный 

курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 875 учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

5-6 класс 

Содержание программы Арифметика. Натуральные числа. Натуральный ряд. 

Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным 

показателем. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях, использование скобок. 11 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 
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пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее 

процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Рациональные числа. Положительные и 

отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное 

число как отношение, где m – целое число, n – натуральное число. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Измерения, приближения, оценки. 

Зависимости между величинами. Примеры зависимостей между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Элементы алгебры. 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, для 

записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения 

с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение 

точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов 

с помощью транспортира. Измерение геометрических величин. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и объём куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур. Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 
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чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Задача Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Софизм, парадоксы. 

7-9 класс 

Алгебра. 1. Множество и подмножество 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы 

задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. Табличное и графическое представление 

данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение нужной информации. 

Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. 

2. Действительные числа 

Натуральные числа и действия с ними. Степень с натуральным 

показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени 

с натуральным показателем. 

Простые и составные числа. Бесконечность множества простых 

чисел. Разложение натуральных чисел на множители. Множество 

рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Обыкновенные дроби и конечные десятичные 

дроби. Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Периодические десятичные дроби. Представление рационального числа 

десятичной дробью. Понятие иррационального числа. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора. Распознавание иррациональных 

чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с 

иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. Множество 

действительных чисел. Сравнение и основные свойства действительных 

чисел. Приближения числа. Числа и длины отрезков. Длина отрезка. 

Координатная ось. 

3. Одночлены и многочлены 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Законы арифметических действий. Преобразования 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным. 

Понятие одночлена, умножение одночленов, стандартный вид 

одночлена, действия с одночленами (сложение, вычитание), подобные 

одночлены. Понятие, свойства и стандартный вид многочлена, сумма и 

разность многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение 

и деление многочленов. Целое выражение и его числовое 

значение. Преобразование целого выражения в многочлен. Тождественное 

преобразование. Представление о тождестве на множестве. Тождественное 

равенство целых выражений. 

4. Формулы сокращенного умножения 
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Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Сумма и разность кубов. Применение формул сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого 

умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Выделение полного квадрата. Разложение на множители 

способом выделения полного квадрата. 

5. Алгебраические дроби 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень. Рациональное выражение и его числовое значение. Тождественное 

преобразование. Представление о тождестве на множестве. Тождественное 

равенство рациональных выражений. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

6. Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений, записанных с помощью степени с 

целым показателем. 

7. Линейные уравнения 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. Представление о 

равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). Линейные уравнения с одним неизвестным. Решение линейных 

уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. Основные методы 

решения задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Решение задач на движение, работу, покупки с помощью 

линейных уравнений. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе. Решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части, на проценты, доли с помощью линейных уравнений. Уравнение с двумя 

переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

8. Системы линейных уравнений 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Представление 

о равносильности систем уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными метод сложения, метод подстановки. 

Количество решений системы линейных уравнений. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными. Системы линейных уравнений с 
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параметром. Решение задач на движение, работу, покупки, на нахождение 

части числа и числа по его части, на проценты, доли при помощи систем 

линейных уравнений. 

 

8 класс 

1. Простейшие функции. 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства. 

Функции у= х, у= х2, у=, их свойства и графики. 

2. Квадратные корни 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный 

корень. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня. Квадратный корень из натурального числа. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа. Применение в геометрии. 

3. Квадратные и рациональные уравнения 

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Решение квадратного уравнения общего 

вида. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Уравнения, сводимые к квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. Применение квадратных уравнений к 

решению задач. Понятие рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть которого — алгебраическая 

дробь, а другая равна нулю. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач при помощи рациональных уравнений. Решение некоторых 

типов уравнений 3 и 4 степени. 

3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 

Прямая пропорциональная зависимость. График функции у= kx. Линейная 

функция и ее график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 
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условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными. Равномерное движение. Функция у= и её 

график. Преобразование графика функции для построения графиков функций 

вида. Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение. Функция y = ах2. График 

функции у = а (х – х0)
2 + у0. Свойства и график квадратичной функции 

(парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность. Функция у=. Гипербола. 

Функция. Дробно-линейная функция и её график. Свойства функций: 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по её графику. Представление 

об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Представление о взаимно обратных функциях. 

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Использование 

свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 

уравнений степени выше 2. 

4. Системы рациональных уравнений 

Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем 

рациональных уравнений способом подстановки и другими способами. 

Решение задач при помощи систем рациональных уравнений. Графический 

способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Решение систем уравнений и уравнений графическим 

способом. Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем 

нелинейных уравнений. Метод деления, метод замены переменных. 

Однородные системы. 

9 класс 

1. Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его 

решения. Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом. 

Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. Решение 

квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение. Простейшие 

иррациональные неравенства вида: ; . 
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Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

иррациональных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 

неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с 

двумя переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя 

переменными. 

2. Степень числа 

Функция у= хn, её свойства и ее график. Степенная функция с показателем 

3. Свойства. Кубическая парабола. Понятие корня n-й степени. Корни четной 

и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней n-й степени. 

Графики функций . Простейшие иррациональные уравнения вида , 

и их решение. Решение иррациональных 

уравнений вида .. Уравнения вида. Уравнения в целых числах. 

3. Последовательности 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма 

сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 

гармонического ряда. Метод математической индукции, его применение для 

вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на 

делимость. 

4. Элементы приближённых вычислений, статистики 

Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения 

суммы и разности, произведения и частного. Способы представления и 

характеристика числовых данных. Табличное и графическое представление 

данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение нужной информации. 

Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и 

дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 
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события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные 

независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, 

умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Правило умножения, 

перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля 

и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий 

в серии испытаний Бернулли. Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги 

окружности. Случайный выбор числа из числового отрезка. Дискретная 

случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. 

Сложение, умножение случайных величин. Математическое ожидание и его 

свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины; свойства 

дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Геометрия 7-9 класс 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
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прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. Четырёхугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве 

фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника 

по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на 

вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 

число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади 

плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. 
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Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о 

равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода 

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

«Вероятность и статистика» 

Изучение элементов теории вероятностей и статистики в школе должно 

начинаться со статистики, а не с теории вероятностей, точно так же как 

рисование простых фигур должно предшествовать изучению геометрических 

теорем. На простом, наглядном материале должна развиться одна из главных 

идей — концепция случайной изменчивости. Для показа и разъяснения 

случайной изменчивости следует привлекать самые различные источники от 

государственной статистики до примеров из повседневной жизни учащихся, 

школьные отметки, данные из биологии, географии, экологии, экономики и т. 

п. Одновременно с идеей случайной изменчивости появляются простейшие 

числовые показатели, описывающие эту изменчивость в целом: среднее 

арифметическое, медиана, отклонения от среднего, размах данных и 

дисперсия. При изложении описательной статистики в седьмом классе следует 

избегать формализма, не следует использовать переменные с индексами, 

формальные определения и доказательства. В то же время важно показать, как 

может вести себя среднее арифметическое для различных наборов чисел, 

пояснить, когда оно дает хорошее представление о массиве наблюдений, а 

когда нет. Статистические характеристики, вводимые сначала на уровне 

здравого смысла как описание числовых данных, получают теоретическую 

трактовку в дальнейшем при изучении теории вероятностей. Знакомство с 

элементами теории вероятностей следует начать с понятий о случайных 

событиях и вероятности как мере правдоподобия этих событий. Следует с 

самого начала сформировать у учащихся аналогию между длиной линии, 

площадью фигуры, объемом тела и вероятностью события — это различные 

меры, сходственные во многих отношениях. Так же как в школьной 

математике не следует пытаться точно определить, что такое площадь или 

объем, не следует пытаться точно определить, что такое вероятность события, 

но ограничиться интуитивными представлениями о ней. На этом этапе не 
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следует связывать вероятность с комбинаторными формулами, как это часто 

делается в вузах. Комбинаторное изложение вероятности является, по-

видимому, ненужной данью истории, резко сужает круг задач и вопросов, 

доступных для рассмотрения, в то же время неоправданно усложняя предмет. 

Переходя далее к математическому описанию случайных явлений, мы 

обращаем особое внимание на понятие случайного эксперимента и на его 

важность для всей последующей математической формализации случайности 

(хотя мы остаемся в рамках интуитивной вероятности). Ровно в той же 

степени, в какой задача на движение задает набор условий и ограничений, 

описание случайного опыта приводит нас к выбору подходящего множества 

элементарных событий и назначению их вероятностей. Такой подход 

особенно важен, поскольку во многих внешне простых и естественных задачах 

четко не говорится о том, как устроен случайный эксперимент. Это не раз 

приводило ученых к спорам и парадоксам, которых следовало бы избегать 

хотя бы в школьном курсе. Важное место в школьном курсе вероятности 

занимают равновозможные события. Представление о равновозможности 

сформировалось естественным образом при решении задач, связанных с 

играми. Однако и без игровых экспериментов равновозможность не 

утрачивает актуальности. Она лежит в основе простого случайного выбора, на 

котором базируются методики выборочных исследований, включая контроль 

качества продукции и социологические опросы. Однако было бы ошибкой 

ограничиться обсуждением только случайных опытов с равновозможными 

исходами. Такой подход неизбежно приводит к формированию устойчивого 

ложного представления, что в основе всех вероятностных опытов лежит 

равновозможность. В разных задачах мы подчеркиваем, что на практике 

наиболее интересные опыты устроены сложнее, чем равновозможный выбор. 

Взгляд авторов на значение равновозможных и неравновозможных 

элементарных событий накладывает отпечаток на отношение к комбинаторике 

в курсе теории вероятностей. Изучение комбинаторики должно быть 

направлено на решение вероятностных задач, а не наоборот, как часто бывает 

— вероятностные задачи подбираются как иллюстрация комбинаторных 

формул. Важно научить школьников организованному перебору комбинаций, 

а не комбинаторным теоремам и преобразованиям выражений с числами 

сочетаний. Комбинаторные факты должны появиться тогда, когда множество 

элементарных исходов становится слишком большим для того, чтобы описать 

его простым полным перебором. Важно дать наглядное представление о том, 

как и где используются комбинаторные принципы, а не заучивать «схему урн 

с различимыми или неразличимыми шарами разного цвета» или «выборку с 

возвращением или без». Переход от элементарных событий к произвольным 

случайным событиям и операциям может быть сделан без привлечения 

понятия о множествах, хотя операции над событиями полностью аналогичны 

операциям над множествами. Схема испытаний Бернулли является не только 

относительно простой, полезной и распространенной на практике моделью 

описания однотипных повторяющихся независимых опытов с двумя 
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возможными исходами, но играет в теории вероятностей важнейшую роль, 

давая метод оценки вероятностей многих событий. Об этом следует говорить 

сперва на интуитивном уровне, обсуждая вероятности и частоты событий, а 

затем — более формально, говоря об измерении вероятностей и законе 

больших чисел. Последний материал требует определенной подготовки 

учащихся и изучения вопросов, связанных с характеристиками случайных 

величин. Тема «Геометрическая вероятность» во многом является данью 

исторической традиции. В ее изложении много подводных камней и 

трудностей, которые следует обходить. Содержательное математическое 

обсуждение этих трудностей на школьном уровне нецелесообразно и 

практически невозможно. Однако при работе с этим материалом учитель и 

учащиеся получают возможность повторить материал из курса геометрии и 

укрепить навыки формализации текстовых вероятностных задач, используя 

геометрические объекты. Темы, связанные со случайными величинами и их 

характеристиками — математическим ожиданием и дисперсией — в 

значительной степени избыточны и могут быть включены в курс основной 

школы не полностью или даваться обзорно. Однако именно этот материал, 

включая закон больших чисел, устанавливает обратную связь между 

понятиями теории вероятностей и статистики. Собственно, знакомство с 

законом больших чисел и его действием является одной из основных целей 

включения вероятности и статистики в школьный курс. Поэтому 

рекомендуется включить эти вопросы в 7 — 9 классы с тем, чтобы вернуться 

к этому материалу в старшей школе на более высоком уровне. Обсуждение 

случайной величины «Число успехов в серии Бернулли» и ее свойств дают 

возможность содержательно (неформально!) сформулировать закон больших 

чисел, который несет мировоззренческую нагрузку, показывая, как и почему 

усреднение изменчивых величин отражает явления окружающего мира. 

Неявно обсуждение закона больших чисел начинается еще при решении 

простых задач по статистике в 7 классе, где, обсуждая случайную 

изменчивость, мы волей-неволей обращаем внимание на то, что средние 

значения однотипных наборов различных величин заметно меньше 

отличаются друг от друга, чем отдельные значения. Другими словами, 

статистическая устойчивость, наблюдаемая при занятиях статистикой, 

приводит к предположению о наличии закономерностей в случайном, и, тем 

самым, ведет нас к теории вероятностей как к математической науке, 

объясняющей и изучающей эти закономерности. Методические приемы, 

использованные при составлении задач и играющие важную роль. 1. 

Минимальный формализм в записи выражений и определениях. 2. 

Подчеркивание связи с практикой. 3. Использование сквозных примеров и 

задач при обсуждении разных тем. 4. Максимальная ясность и простота 

формулировок. 5. Выделение более сложных задач символом *. 6. Отсутствие 

однозначного ответа в некоторых задачах и вопросах по статистике. В 

основном такие задачи предполагают обсуждение и требуют разумного 

обоснования мнения. 7. Подбор примеров и задач с учетом возрастных 
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особенностей учащихся. 8. Проведение небольших практических работ и 

экспериментов для лучшего понимания природы случайной изменчивости и 

смысла вероятности. 9. Возможность повторения и закрепления. Все это 

должно способствовать усвоению простых, но принципиально новых для 

учащихся понятий, росту интереса учащихся к математике в целом, 

формированию современного мировоззрения и умения ориентироваться в 

изменчивом информационном мире. Подводя итоги, заметим, что 

предложенный подход к преподаванию элементов статистики и теории 

вероятностей в школе предполагает естественнонаучное изложение указанных 

дисциплин. Наибольшую ценность представляют вводимые понятия и система 

взглядов, а не математический формализм. При таком подходе доказательства 

отступают на второй план, а математические методы играют ту же роль, что и 

в физике — роль важного инструмента. Статистика и вероятность в школе 

должны быть по возможности не перегружены алгебраической техникой, но 

формировать естественнонаучное представление об окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 

круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из 

диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 

и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 

графах. Обход графа (эйлеров путь). Решение задач с помощью графов. 

8 класс 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение. 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. 
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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. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева 

случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным 

данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры 

математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов 

в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—

9 классах характеризуются следующими умениями. 

7 класс 

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. 

8 класс 

■ Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 
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■ 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; 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. 

9 класс 

■ Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 

различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

■ Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. Использовать 

описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 

испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении 

вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение 

на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
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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: 

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: 
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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 

«Математика» 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; 

66 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

66 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

66 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 66 разбирать 

доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
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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; 

66 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. 
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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 поставленный цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках 

отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — 

курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках 

всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы 

сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и 

научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

2.1.11. Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

■ формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
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■ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

■ воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

■ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

■ основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

■ междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся: 

■ понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

■ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 
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технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

■ базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

■ знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

■ умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

■ умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач; владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

■ умения и навыки безопасного для здоровья использования различных 

электронных средств обучения; 

■ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета 

в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению 

предметных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, 

имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках 

отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных 

траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и 

дистанционные технологии. По завершении реализации программ 

углублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить материал базового 

уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи 

более высокого уровня сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 105 

учебных часов — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 
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программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная рабочей программой, и время, отводимое на её 

изучение, должны быть сохранены полностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

7 класс Цифровая грамотность Компьютер  — универсальное устройство 

обработки данных Компьютер  — универсальное вычислительное устройство, 

работающее по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, 

встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная 

и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, 

датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров. Параллельные вычисления. Персональный компьютер. 

Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная 

память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов 

носителей. Требования к характеристикам компьютера для решения 

различных задач. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные Программное обеспечение компьютера. Прикладное 

программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное 

имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница 

текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Сжатие данных как удаление 

избыточной информации. Использование программ-архиваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. Компьютерные 

вирусы и другие вредоносные программы. Антивирусные средства 

операционных систем. Программы для защиты от вирусов. Компьютерные 

сети Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Вебстраница, веб-сайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. Современные сервисы интернет-

коммуникаций. Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в 

Интернете. Теоретические основы информатики Информация и 
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информационные процессы Информация  — одно из основных понятий 

современной науки. Информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. Дискретность данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. Информационные процессы  — процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. Представление 

информации Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. Двоичный код. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. Информационный объём данных. Бит  — 

минимальная единица количества информации  — двоичный разряд. Единицы 

измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного 

кода. Информационный объём текста. Искажение информации при передаче. 

Коды, исправляющие ошибки. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование 

цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. Информационные технологии Текстовые 

документы Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор  — инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. Правила набора текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное 

начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Параметры страницы. Колонки. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. Вставка 

изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и  др. Проверка правописания. Расстановка переносов. 

Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный 
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перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки текста. 

Принципы работы средств автоматической проверки правописания, 

расстановки переносов, компьютерного перевода. Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. Многослойные растровые изображения. Операции 

редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа 

с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. Векторная графика. Создание векторных рисунков 

встроенными средствами текстового процессора или других программ 

(приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации Подготовка мультимедийных презентаций. 

Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими 

слайдами. Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 

Гиперссылки.  

8 класс. 

Теоретические основы информатики Системы счисления Непозиционные и 

позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других 

системах счисления. Римская система счисления. Двоичная система 

счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в 

двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. Арифметические 

операции в двоичной системе счисления. Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. Логические элементы. Знакомство с 

логическими основами компьютера. Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции Понятие 

алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в 

виде блок-схемы, программа). Алгоритмические конструкции. Конструкция 

«следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. Конструкция «ветвление»: 

полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность 

и ложность высказывания). Простые и составные условия. Конструкция 
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«повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. Разработка для формального исполнителя алгоритма, 

приводящего к требуемому результату при конкретных исходных данных. 

Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для 

управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. Язык программирования Язык 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). Система программирования: редактор текста 

программ, транслятор, отладчик. Переменная: тип, имя, значение. Целые, 

вещественные и символьные переменные. Оператор присваивания. 

Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми 

числами: целочисленное деление, остаток от деления. Ветвления. Составные 

условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные 

корни. Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. Цикл с 

условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл с 

переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. Обработка символьных данных. 

Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка строк. 

Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. Анализ алгоритмов Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение 

возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

9 класс  

Цифровая грамотность Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного 

поведения в ней Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение 

данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные в частности, 

данные социальных сетей). Понятие об информационной безопасности. 

Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной сети и 

методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети 

Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). Работа в 

информационном пространстве Виды деятельности в сети Интернет. 

Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, 

видеоконференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 
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совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, 

среды разработки программ. Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания Модель. Задачи, решаемые с помощью 

моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и 

информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Табличные модели. Таблица 

как представление отношения. Базы данных. Отбор в таблице строк, 

удовлетворяющих заданному условию. Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая 

матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального 

пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном 

ациклическом графе. Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) 

дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор 

вариантов с помощью дерева. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. 

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Этапы компьютерного моделирования: 

постановка задачи, построение математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ Разбиение задачи на подзадачи. 

Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. Табличные 

величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, 

на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива в 

соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы 

элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и  др.). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами 

с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. Примеры 

роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
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отопления дома, автономная система управления транспортным средством и 

т. п.). Информационные технологии Электронные таблицы Понятие об 

электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска 

максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. Условные вычисления в электронных таблицах. 

Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию. 

Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в 

электронных таблицах. Информационные технологии в современном 

обществе Роль информационных технологий в развитии экономики мира, 

страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные 

с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

■ ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

■ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет. Гражданское воспитание: 

■ представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
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учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

■ сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

■ интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

■ овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

■ сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

■ осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения 

и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

■ интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

■ осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

■ осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

■ освоение обучающимися социального опыта, основных со-цельных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
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общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

■ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

■ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

■ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

■ оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

■ эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 



533 

 

■ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

■ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

■ самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

■ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

■ принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

■ выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

■ оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

■ сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

■ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

■ ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

■ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

■ делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

■ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

■ давать 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; 
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■ объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

■ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный 

интеллект: 

■ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 

■ осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

■ пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»; 

■ кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

■ сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

■ оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 

■ приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

■ выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

■ получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

■ соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

■ ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

■ работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 
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перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

использовать антивирусную программу; 

■ представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

■ искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, 

по изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

■ понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

■ использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

■ соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

ИКТ; 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; 

■ иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы профилактики. 

8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

■ пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; 

■ записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять 

арифметические операции над ними; 

■ раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

■ записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; 

■ раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

■ описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

■ составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

■ использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения; использовать 

оператор присваивания; 

■ использовать при разработке программ логические значения, операции 

и выражения с ними; 
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■ анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

■ создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

■ разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

■ составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с 

заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

■ раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

■ использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

■ выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

■ использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы 

и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

■ создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

■ использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

■ использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 
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■ приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в 

учебной и повседневной деятельности; 

■ использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

■ распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

   

2.1.12. Физика 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на формирование естественнонаучной 

грамотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной 

основе. В ней учитываются возможности 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 может быть использована учителями как основа для составления 

своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующих 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией. 

Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду 

с другими естественно-научными предметами должен дать школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и 
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интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем 

будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менее 

важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых 

людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых 

технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению, 

«Естественно-научная грамотность - это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

— научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся. 

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 отношения 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, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в 

этом направлении. Достижение этих целей на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач:  

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 
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—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, 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 современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает 

изучение физики на базовом уровне в объёме 210 ч за три года обучения по 2 

ч в неделю в 7 и 8 классах и по 2 ч в неделю в 9 классе. В тематическом 

планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, который 

учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе — 

повторительно-обобщающий модуль. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

7 класс  

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира Физика — наука о 

природе. Явления природы (МС1). Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические 

величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Погрешность измерений. Международная система единиц. Как физика и 

другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, объяснение 

наблюдаемого явления в виде гипотезы, эксперимент по проверке гипотез. 

Описание физических явлений с помощью моделей. Демонстрации 1. 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 2. 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором. 3. Измерение дальности полёта тела, брошенного горизонтально. 

Определение среднего значения. Лабораторные работы и опыты2 1. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 2. Измерение 

расстояний. 3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 4. Определение 

размеров малых тел. 5. Измерение температуры при помощи жидкостного 

термометра и датчика температуры. 6. Проведение исследования по проверке 

гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, 

чем больше высота пуска. Раздел 2. Первоначальные сведения о строении 

вещества Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 1 МС  — элементы 

содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее 
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раскрыты в тематическом планировании.2 Здесь и далее приводится 

расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель 

делает выбор по своему усмотрению и с учётом списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике. Движение частиц вещества. 

Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское движение, 

диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. Демонстрации 1. Наблюдение броуновского 

движения. 2. Наблюдение диффузии. 3. Наблюдение явлений, объясняющихся 

притяжением или отталкиванием частиц вещества. Лабораторные работы и 

опыты 1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 

фотографий). 2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 3. 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Раздел 3. 

Движение и взаимодействие тел Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном 

движении. Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. Закон инерции. 

Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как 

мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством 

молекул в единице объёма вещества. Сила как характеристика взаимодействия 

тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с помощью динамометра. 

Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). 

Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике (МС). Демонстрации 1. Наблюдение 

механического движения тела. 2. Измерение скорости прямолинейного 

движения. 3. Наблюдение явления инерции. 4. Наблюдение изменения 

скорости при взаимодействии тел. 5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. Лабораторные работы и 

опыты 1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и т. п.). 2. Определение средней скорости 

скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 3. Определение 

плотности твёрдого тела. 4. Опыты, демонстрирующие зависимость 

растяжения (деформации) пружины от приложенной силы. 5. Опыты, 

демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. Раздел 4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы. Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины 

существования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение 
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атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над 

уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. Действие 

жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. Демонстрации 1. 

Зависимость давления газа от температуры. 2. Передача давления жидкостью 

и газом. 3. Сообщающиеся сосуды. 4. Гидравлический пресс. 5. Проявление 

действия атмосферного давления. 6. Зависимость выталкивающей силы от 

объёма погружённой части тела и плотности жидкости. 7. Равенство 

выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 8. Условие плавания тел: 

плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей тела 

и жидкости. Лабораторные работы и опыты 1. Исследование зависимости веса 

тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 2. Определение 

выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 3. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 4. Опыты, демонстрирующие зависимость 

выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 5. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. Раздел 5. Работа и мощность. Энергия Механическая 

работа. Мощность. Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. 

Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы 

в быту и технике. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения энергии в механике. Демонстрации 1. Примеры простых 

механизмов. Лабораторные работы и опыты 1. Определение работы силы 

трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 2. 

Исследование условий равновесия рычага. 3. Измерение КПД наклонной 

плоскости. 4. Изучение закона сохранения механической энергии.  

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. 26 

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 (МС). Кипение. Удельная теплота 
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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 (МС). Закон сохранения и 

превращения энергии в тепловых процессах (МС). 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 

внешних сил. 8. Исследование явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. 9. Определение количества теплоты, полученного 

водой при теплообмене с нагретым металлическим 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 
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электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

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. 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 резисторов. 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.  

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 
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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 (МС). 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 (МС). 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 изменения и 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 отсчёта. 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 

равномерном 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 тележки. 2. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 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 

относятся 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 поверхности. 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. 
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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 (МС). 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 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. 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. Исследование явления электромагнитной индукции. 2. 

Опыты Фарадея. 3. Зависимость направления индукционного тока от условий 

его возникновения. 4. Электрогенератор постоянного тока. 5. Свойства 

электромагнитных волн. 6. Волновые свойства света. Лабораторные работы и 

опыты 1. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока. 2. 

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 (МС). Глаз 

как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. Разложение белого 

света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Демонстрации 1. Прямолинейное распространение света. 2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 4. 
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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 (МС). Ядерная энергетика. Действия 

радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 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 естественно-научная 

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 учащиеся 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; 6 объяснять 



547 

 

научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на 

основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и 

оценочной работы за курс основной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности. Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и физических знаний; 

  

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 
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— ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента; —самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; —прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 
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процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

—публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). Совместная деятельность 

(сотрудничество):  

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль 

(рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
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—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный 

интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

— использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); 

механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; 

равномерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие 

тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; 

плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в 

природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; 

плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 

скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила 

трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 
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—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, 

закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и 

в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов 

с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона 

или закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения 

задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить 

ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку 

из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от 

силы давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы 

трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения 

пружины; выталкивающей силы от объёма погруженной части тела и от 

плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и 

блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 
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инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный 

и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности; 

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в 

соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний 

и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 

2—3 источников информации физического содержания, в том числе публично 

делать краткие сообщения 

о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 
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электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

постоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демон-

стирающих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции подлей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; —объяснять физические процессы и свойства 

тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—

2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

— решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 
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расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы; —проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха 

от его объёма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания при 

излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; 

действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного 

соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 
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—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, 

реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать 

конфликты. 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 
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движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных 

цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес 

тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость 

звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение 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 
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анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие 

или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

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 пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать 

выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света 

от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности 

измерений 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, коэффициент трения 

скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 
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—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 закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников 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.   

2.1.13. Биология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе учитываются возможности предмета в реализации Требований 

ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса 



559 

 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные 

планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по 

годам обучения;  

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы и характеристикой учебной деятельности, реализуемой при 

изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости 

живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему 

научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и 

применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 
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• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная про-грамма предусматривает 

изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 

7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом 

планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который 

учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе для 

контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

6 КЛАСС  

1. Растительный организм Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. 

Связь ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. Растительная 

клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. Органы и 

системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 

роль и связь между собой. Лабораторные и практические работы 1. Изучение 

строения растительной клетки (на примере микропрепарата кожицы лука). 2. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 3. 

Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 4. 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых 

или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик 

едкий и др.). Экскурсии или видеоэкскурсии. Ознакомление в природе с 

цветковыми растениями. 2. Строение и жизнедеятельность растительного 

организма Питание растения Корень — орган почвенного (минерального) 

питания. Корни и корневые системы. Виды корней и типы корневых систем. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки 

почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива 

для жизни культурных растений. Гидропоника. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые 

и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с программа его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист  — орган воздушного 
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питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 1. Изучение строения корневых систем 

(стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых 

растений. 2. Изучение микропрепарата клеток корня. 3. Изучение строения 

вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 4. 

Ознакомление с внешним строения листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 5. Изучение микроскопического строением листа (на 

готовых микропрепаратах). 6. Наблюдение процесса выделения кислорода на 

свету аквариумными растениями. Дыхание растения Дыхание корня. 

Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление 

в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие 

для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. Лабораторные и практические работы Изучение роли рыхления 

для дыхания корней. Транспорт веществ в растении Неорганические (вода, 

минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения 

стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 

травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, 

луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие 

ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды 

древесины)  — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба)  — нисходящий ток. Перераспределение и 

запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, 

луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 1. Обнаружение неорганических и 

органических веществ в растении. 2. Рассматривание микроскопического 

строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 3. Выявление 

передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 4. Исследование 

строения корневища, клубня, луковицы. Рост растения Образовательные 

ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление 

побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение 

знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 1. Наблюдение за ростом корня. 2. 

Наблюдение за ростом побега. 3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения Вегетативное размножение цветковых растений в 

природе. Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. 
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Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. 

Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков 

обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. Лабораторные и 

практические работы 1. Овладение приёмами вегетативного размножения 

растений (черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 2. 

Изучение строения цветков. 3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 5. Изучение строения семян 

однодольных растений. 6. Определение всхожести семян культурных 

растений и посев их в грунт. Развитие растения Развитие цветкового растения. 

Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. Влияние 

факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цветковых растений. Лабораторные и практические работы 1. Наблюдение за 

ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 2. Определение условий прорастания семян.  

7 КЛАСС  

1. Систематические группы растений Классификация растений. Вид как 

основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие, 

высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). 

История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика 

водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение 

и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения 

и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. Высшие семенные 

растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 
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разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека. Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая 

характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс 

Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. Семейства покрытосеменных* (цветковых) 

растений. Характерные признаки семейств класса Двудольные 

(Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, 

или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие 

растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители 

семейств, их использование человеком. *  — изучаются три семейства 

растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно использовать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном регионе. ** — морфологическая характеристика 

и определение семейств класса Двудольные и семейств класса Однодольные 

осуществляется на лабораторных и практических работах. Лабораторные и 

практические работы 1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на 

примере хламидомонады и хлореллы). 2. Изучение строения многоклеточных 

нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 3. Изучение 

внешнего строения мхов (на местных видах). 4. Изучение внешнего строения 

папоротника или хвоща. 5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и 

семян голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 6. 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 7. Изучение 

признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустовые), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 8. Определение видов растений (на примере трёх 

семейств) с использованием определителей растений или определительных 

карточек. 2. Развитие растительного мира на Земле Эволюционное развитие 

растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. 

Этапы развития наземных растений основных систематических групп. 

Вымершие растения. Экскурсии или видеоэкскурсии Развитие растительного 

мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей). 3. 

Растения в природных сообществах Растения и среда обитания. 

Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, 

температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: 

прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими 

организмами. Растительные сообщества. Видовой состав растительных 
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сообществ, преобладающие в них растения. Распределение видов в 

растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный 

покров) природных зон Земли. Флора. 4. Растения и человек Культурные 

растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. Экскурсии или 

видеоэкскурсии 1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 2. 

Изучение сорных растений региона. 5. Грибы. Лишайники. Бактерии Грибы. 

Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение 

плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и др.). Паразитические грибы. 

Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. Лишайники  — комплексные организмы. Строение 

лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Бактерии — доядерные организмы. 

Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение 

бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у 

человека (в сельском хозяйстве, промышленности). Лабораторные и 

практические работы 1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 2. Изучение строения 

плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 3. Изучение строения лишайников. 4. Изучение строения бактерий 

(на готовых микропрепаратах).  

8 КЛАСС  

1. Животный организм Зоология  — наука о животных. Разделы зоологии. 

Связь зоологии с другими науками и техникой. Общие признаки животных. 

Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и др. Животная клетка. Открытие животной клетки 

(А.  Левенгук). Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоиды 
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передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительных вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их 

разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единое 

целое. Лабораторные и практические работы Исследование под микроскопом 

готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 2. Строение и 

жизнедеятельность организма животного* *(темы 2 и 3 возможно менять 

местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве 

обобщения учебного материала) Опора и движение животных. Особенности 

гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных. 

Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение 

по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные 

конечности. Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание 

и пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен 

через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние 

жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. Транспорт 

веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, 

кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные 

сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной 

системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращение и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. Покровы тела у животных. Покровы 

у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган 

выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной 

и активной защиты у животных. Координация и регуляция жизнедеятельности 

у животных. Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы 

(фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 
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Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, 

брачное, исследовательское. Стимулы поведения. Размножение и развитие 

животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма 

на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество 

полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое 

развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик 

(пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и неполный. Лабораторные и 

практические работы 1. Ознакомление с органами опоры и движения у 

животных. 2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 3. Изучение 

способов дыхания у животных. 4. Ознакомление с системами органов 

транспорта веществ у животных. 5. Изучение покровов тела у животных. 6. 

Изучение органов чувств у животных. 7. Формирование условных рефлексов 

у аквариумных рыб. 8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных Основные категории систематики 

животных. Вид как основная систематическая категория животных. 

Классификация животных. Система животного мира. Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о 

происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий). Лабораторные и практические работы 1. Исследование строения 

инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 3. 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и 

др.). Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
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человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. Лабораторные и 

практические работы 1. Исследование строения пресноводной гидры и её 

передвижения (школьный аквариум). 2. Исследование питания гидры 

дафниями и циклопами (школьный аквариум). 3. Изготовление модели 

пресноводной гидры. Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая 

характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские 

и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, 

человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, 

наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. Лабораторные и практические работы 1. Исследование 

внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 2. Исследование внутреннего строения дождевого 

червя (на готовом влажном препарате и микропрепарате). 3. Изучение 

приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. 

Внешнее и внутреннее строение членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Представители классов. Ракообразные. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью 

на суше. Клещи  — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. 

Паразитические клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. Насекомые. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. *Отряды 

насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от 

местных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных 

отрядов. Лабораторные и практические работы 1. Исследование внешнего 

строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 2. Ознакомление с различными типами развития 

насекомых (на примере коллекций). Моллюски. Общая характеристика. 

Местообитание моллюсков. Строение и процессы жизнедеятельности, 

характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Исследование внешнего строения 

раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, 
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прудовика, катушки и др.). Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое 

развитие хордовых. Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные 

(ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. Рыбы. Общая 

характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность 

рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. 

Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 

основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб. Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на 

примере живой рыбы в банке с водой). 2. Исследование внутреннего строения 

рыбы (на примере готового влажного препарата). Земноводные. Общая 

характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводных сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на 

суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие 

птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 

природе и жизни человека. *Многообразие птиц изучается по выбору учителя 

на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в своём 

регионе. Лабораторные и практические работы 1. Исследование внешнего 

строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора перьев: 

контурных, пуховых и пуха). 2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего 

строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. 

Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. 

Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. Значение 

млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 



569 

 

Многообразие млекопитающих родного края. *Изучаются 6 отрядов 

млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учителя. 

Лабораторные и практические работы 1. Исследование особенностей скелета 

млекопитающих. 2. Исследование особенностей зубной системы 

млекопитающих. 4. Развитие животного мира на Земле Эволюционное 

развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы 

изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые 

ископаемые» животного мира. Жизнь животных в воде. Одноклеточные 

животные. Происхождение многоклеточных животных. Основные этапы 

эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных. Вымершие животные. Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 5. Животные в 

природных сообществах Животные и среда обитания. Влияние света, 

температуры и влажности на животных. Приспособленность животных к 

условиям среды обитания. Популяции животных, их характеристики. 

Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и 

с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. Животный мир природных зон 

Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. 

Фауна. 6. Животные и человек Воздействие человека на животных в природе: 

прямое и косвенное. Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение 

промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей 

среды. Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. Город как особая искусственная среда, созданная 

человеком. Синантропные виды животных. Условия их обитания. 

Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях 

города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира.  

9 КЛАСС  

1. Человек — биосоциальный вид Науки о человеке (анатомия, физиология, 

психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы 

изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания 

и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. 
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Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие 

расы. Биология. 2. Структура организма человека Строение и химический 

состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие 

клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы 

органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа 

гомеостаза. Лабораторные и практические работы 1. Изучение клеток 

слизистой оболочки полости рта человека. 2. Изучение микроскопического 

строения тканей (на готовых микропрепаратах). 3. Распознавание органов и 

систем органов человека (по таблицам). 3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и 

трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и функции. 

Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие 

полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. 

Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое 

целое. Нарушения в работе нервной системы. Гуморальная регуляция 

функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных 

желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 

организма. Лабораторные и практические работы 1. Изучение головного мозга 

человека (по муляжам). 2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости 

от освещённости. 4. Опора и движение Значение опорно-двигательного 

аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их 

химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. 

Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и 

их поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Мышечная система. Строение и функции скелетных 

мышц. Работа мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и 

разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности 

в сохранении здоровья. Нарушения опорно-двигательной системы. 

Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Лабораторные и практические работы 1. 

Исследование свойств кости. 2. Изучение строения костей (на муляжах). 3. 

Изучение строения позвонков (на муляжах). 4. Определение гибкости 

позвоночника. 5. Измерение массы и роста своего организма. 6. Изучение 

влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 7. 

Выявление нарушения осанки. 8. Определение признаков плоскостопия. 9. 
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Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 5. Внутренняя 

среда организма Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие 

на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, 

химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-

инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные 

сыворотки. Значение работ Л.  Пастера и И. И. Мечникова по изучению 

иммунитета. Лабораторные и практические работы Изучение 

микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 6. 

Кровообращение Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Лабораторные и 

практические работы 1. Измерение кровяного давления. 2. Определение 

пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 3. Первая помощь при кровотечениях. 7. 

Дыхание Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, 

предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана 

воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 1. Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. 2. Определение частоты дыхания. Влияние 

различных факторов на частоту дыхания. 8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Микробиом человека  — 

совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция 

пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. Лабораторные и практические работы 1. Исследование действия 

ферментов слюны на крахмал. 2. Наблюдение действия желудочного сока на 

белки. 9. Обмен веществ и превращение энергии Обмен веществ и 
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превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в 

организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. Витамины и их 

роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание  — фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 2. Составление меню в 

зависимости от калорийности пищи. 3. Способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах. 10. Кожа Строение и функции кожи. Кожа и её 

производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов 

окружающей среды. Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. 

Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи 

и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах и обморожениях. Лабораторные и практические 

работы 1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 3. Описание мер по 

уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 4. Описание 

основных гигиенических требований к одежде и обуви. 11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 1. Определение местоположения почек 

(на муляже). 2. Описание мер профилактики болезней почек. 12. Размножение 

и развитие Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. 

Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост 

и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования 

семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы Описание основных мер по 

профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит. 13. 

Органы чувств и сенсорные системы Органы чувств и их значение. 

Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения 

и их причины. Гигиена зрения. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Механизм работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения 

слуха и их причины. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 1. Определение остроты зрения у 

человека. 2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном 

препарате). 3. Изучение строение органа слуха (на муляже). 14. Поведение и 
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психика Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М.  Сеченова, 

И. П.  Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная 

деятельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. Лабораторные и 

практические работы 1. Изучение кратковременной памяти. 2. Определение 

объёма механической и логической памяти. 3. Оценка сформированности 

навыков логического мышления. 15. Человек и окружающая среда Человек и 

окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. Здоровье человека 

как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Универсальные познавательные действия Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 
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• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, 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 биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической 

  

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

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, мозговые штурмы и иные); 
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• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• 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 биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

• 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: 
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• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека; профессии, 

связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану; выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов 

к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 
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• выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

6 класс: 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 
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• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов; хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

7 класс: 

• характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плавуны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 
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• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 

В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе 

сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека; понимать причины и знать меры охраны растительного мира 

Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
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• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 

нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

8 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

учёных в развитие наук о животных; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 
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• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; простейших — по изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни; объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 

нескольких (3—4) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 
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• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

9 класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, 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, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями; между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

  

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 
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• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; 

наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности 

высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 

питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и 

спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности; 

•          проводить простейшие исследования организма человека и объяснять 

их результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 

нескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 
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• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

   

2.1.14. Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания. 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего 

образования обусловлен во многом значением химической науки в познании 

законов природы, в развитии производительных сил общества и создании 

новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние 

на все области человеческого существования, задала новое видение мира, 

стала неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым 

условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования 

мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; 

важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная 

химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно 

является одним из условий формирования интеллекта личности и 

гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и 

ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для осознания 

важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к 

окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании 

различных материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению 

к системе общего химического образования. Поэтому на соответствующем 

ему уровне оно реализует присущие общему химическому образованию 

ключевые ценности, которые отражают государственные, общественные и 

индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия». 
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Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для 

саморазвития и формирования культуры личности, её общей и 

функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышления и 

творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной 

деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых 

как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественнонаучной грамотности подростков; 4) способствует 

формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных 

объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода 

к его изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти 

системы структурно организованы по принципу последовательного развития 

знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-

молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 

Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения 

о строении атома и химической связи, представлений об электролитической 

диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на 

основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения 

и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной 

природы. Тем самым обеспечивается возможность формирования у 

обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания 

в науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с 

привлечением знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», 

«Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний 

основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 
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доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о 

научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в 

формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с 

планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и 

скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основного общего 

образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся 

направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и 

продолжать своё образование самостоятельно становится одной из важнейших 

функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее 

значение приобрели такие цели, как: 

■ формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

■ направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

■ обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

■ формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

■ формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; 

■ развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Естественно-

научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в 

неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 
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программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная рабочей программой, и время, отводимое на её 

изучение, должны быть сохранены полностью. 

В структуре рабочей программы наряду с пояснительной запиской выделены 

следующие разделы: 

■ планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — 

личностные, метапредметные, предметные; 

■ содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

■ примерное тематическое планирование, в котором детализировано 

содержание каждой конкретной темы, указаны количество часов, отводимых 

на её изучение, и основные виды учебной деятельности ученика, 

формируемые при изучении темы, приведён перечень демонстраций, 

выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС  

Первоначальные химические понятия Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное 

состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе 

наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атомы и 

молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые 

и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. Химическая формула. 

Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Физические и химические 

явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения, замещения). Химический эксперимент: знакомство с химической 

посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с 

лабораторным оборудованием; изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, 

таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и 

химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие 

мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания 

химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с 

хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, 

взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; 

наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего 

закон сохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ Воздух — смесь газов. 

Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Нахождение 
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кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — 

аллотропная модификация кислорода. Тепловой эффект химической реакции, 

термохимические уравнения, экзо- и эндотермические реакции. Топливо: 

уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, 

разрушение озонового слоя. Водород — элемент и простое вещество. 

Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства, 

применение, способы получения. Состав кислот и солей. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Расчёты по химическим уравнениям. Физические свойства воды. Вода как 

растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде.1 Массовая доля вещества в растворе. 

Химические свойства воды. Состав оснований. Роль растворов в природе и в 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. 

Охрана и очистка природных вод. Классификация неорганических 

соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие (основные, 

кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов 

(международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 

Получение. Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура оснований (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности 

металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. Соли. Номенклатура солей 

(международная и тривиальная). Физические и химические свойства солей. 

Способы получения солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Химический эксперимент: качественное 

определение содержания кислорода в воздухе; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия 1 

Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, но не выносится 

на промежуточную и итоговую аттестацию. 19 веществ с кислородом и 

условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование 

особенностей растворения веществ с различной растворимостью; 

приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с 

помощью индикаторов; исследование образцов неорганических веществ 

различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах 

кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором 
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серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора 

соли; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах сходных элементов (щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые 

образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон. 

Периодическая система химических элементов Д.  И.  Менделеева. Виды 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода 

и группы элемента. Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика 

химического элемента по его положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева. Закономерности изменения радиуса атомов химических 

элементов, металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный и 

гражданин. Электроотрицательность химических элементов. Химическая 

связь (ионная, ковалентная полярная и ковалентная неполярная). Степень 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. Химический эксперимент: 

изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения). Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно-научного цикла. Общие естественно-научные понятия: научный 

факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. Биология: фотосинтез, дыхание, 

биосфера. География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.  

9 КЛАСС  

Вещество и химическая реакция Периодический закон. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 
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периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением 

элементов в периодической системе и строением их атомов. Строение 

вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида 

химической связи. Классификация и номенклатура неорганических веществ 

(международная и тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся 

к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, по 

обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. Понятие о скорости химической реакции. 

Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия. Механизм окислительно-восстановительных 

реакций (электронный баланс окислительно-восстановительной реакции). 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. Химический 

эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), 

сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависимости скорости 

химической реакции от воздействия различных факторов; исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения); распознавание неорганических 

веществ с помощью качественных реакций на ионы; решение 

экспериментальных задач. Неметаллы и их соединения Общая характеристика 

галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ — галогенов. Химические 

свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, 

получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм 

человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. Общая 

характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 
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веществ — кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. 

Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические 

свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная 

кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе 

промышленного способа получения серной кислоты. Применение. Соли 

серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 

способы его предотвращения. Общая характеристика элементов VА-группы. 

Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Азот, 

распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот 

азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, 

применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её 

получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и 

водоёмов). Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и 

химические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и 

химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. Общая характеристика элементов IVА-группы. 

Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Углерод, 

аллотропные модификации, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды 

углерода, их физические и химические свойства, действие на живые 

организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с 

оксидом углерода (IV); гипотеза глобального потепления климата; 

парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические 

свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. Первоначальные понятия об органических веществах как 

о соединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, 

уксусная кислота). Их состав и химическое строение. Понятие о биологически 

важных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) 

и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, 

промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, 

цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. Химический эксперимент: 

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты; 
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проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков 

их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами 

серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной 

серной кислоты; изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, 

проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их 

соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных 

и фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств аммиака; проведение качественных реакций на ион аммония и 

фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, 

графита, фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённых 

веществ активированным углём и устройством противогаза; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; проведение 

качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». Металлы и их соединения Общая характеристика химических 

элементов — металлов на основании их положения в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии 

металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их 

атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и 

кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость 

воды и способы её устранения. Алюминий: положение в периодической 

системе химических элементов Д.  И. Менделеева; строение атома; 

нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. Железо: положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение 

атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и 
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получение. Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и 

сплавов, их физическими свойствами; изучение результатов коррозии 

металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с  водой (возможно использование 

видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса горения 

железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); признаков 

протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, 

цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов 

окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно 

использование видеоматериалов); исследование амфотерных свойств 

гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решение экспериментальных задач 

по теме «Важнейшие металлы и их соединения». Химия и окружающая среда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни 

человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических 

реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение окружающей 

среды (предельная допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль химии в 

решении экологических проблем. Природные источники углеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их роль в быту и 

промышленности. Химический эксперимент: изучение образцов материалов 

(стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно-научного цикла. Общие естественно-научные понятия: научный 

факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, 

парниковый эффект, технология, материалы. Физика: материя, атом, электрон, 

протон, нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, молекула, электрический 

заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, индикатор, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, 

растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии 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, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; готовности к разно-образной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 
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необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, 

гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), которые используются в 

естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине 

мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том 

числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимо-связь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; 



598 

 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления — 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом 

этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций; 

выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для 

выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт 

о проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи не-сложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной 

среды; 

  

Универсальными коммуникативными действиями 
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8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на 

основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в 

условии заданий. 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: 

освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная 

и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического эле-

мента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции об-мена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой 

эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе; 
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2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; 

степень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе; законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона 

Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава; возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

9) 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; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и 

химических реакций; естественнонаучные методы познания — наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; планировать и проводить химические эксперименты по 
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распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и др.). 

9 КЛАСС 

1) 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; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

4) 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; 

5) 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 

большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и 

главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей 

и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; 
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уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи 

между веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

11) 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; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) 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; 

14) 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). 

2.1.15. Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как 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. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами 

являются формирование активного отношения к традициям культуры как 
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смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности 

развития детей 11–15 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» 

кроме личностных и метапредметных образовательных результатов выделены 

и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим 

личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде — 

совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые 

могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая 

включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую 

деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу 

учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом 

которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок 

детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят 

памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
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прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» 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 (театре и кино) (вариативно); 

■ формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

■ овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

■ развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

■ воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через 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. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 
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классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных 

часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый 

модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 

вариантов учебного плана), может быть реализован за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность 

изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях 

и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также 

возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями 

(при сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его изучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного 

плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом 

предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение 

времени на практическую художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

6 класс 

Изобразительное искусство. Искусство и его виды. Пространственные и 

временные виды искусства. Художественные материалы. Рисунок — основа 

изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цвет 

ведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 

мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет 

и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 

Образ человека — главная тема искусства. Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические 

образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

 Правила линейной и воздушной перспективы. 
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Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

русской живописи и графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий Пятно как средство 

выражения Ритм пятен Цвет в произведениях живописи. 

7 класс 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональна выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. 

Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция часть и целое. Здание как 

сочетание различных форм. Понятие модуля. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре. 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий Пятно как средство 

выражения Ритм пятен Цвет в произведениях живописи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

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, 

социализа-ции личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками 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 
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отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художествен-но-

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 ценностям мировой и отечественной культуры. 

При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. 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 школьного предмета. Учебные задания направлены 

на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует 

росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, 

труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

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 
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отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников 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, 

т. е. 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, 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 школы. При этом школьники 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно 

пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

■ сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

■ характеризовать форму предмета, конструкции; 

■ выявлять положение предметной формы в пространстве; 

■ обобщать форму составной конструкции; 

■ анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 

■ структурировать предметно-пространственные явления; 

■ сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

■ абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

■ сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действий-тельности; 

■ 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 установленной или выбранной теме; 

■ самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

■ использовать различные методы, в том числе электронные технологии, 

для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

■ использовать электронные образовательные ресурсы; 

■ уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

■ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

в текстах, таблицах и схемах; 

■ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 
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■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии 

и опираясь на восприятие окружающих; 

■ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

■ публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

■ взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

■ осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной 

деятельности; 

■ планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

■ уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

Самоконтроль: 

■ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

■ владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

■ развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться 

к пониманию эмоций других; 

■ уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

■ развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

■ признавать своё и чужое право на ошибку; 

■ работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

■ знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства промыслов; понимать 

связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

■ иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

■ характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 

■ уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

■ распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

■ распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, 

вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

■ знать специфику образного языка декоративного искусства — его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

■ различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

■ владеть практическими навыками самостоятельного творческого 

создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

■ знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных 

творческих декоративных работах; 

■ овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

■ знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

■ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица, мать-земля); 

■ знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 
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функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

■ иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта; 

■ освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

■ осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные 

духовные ценности; 

■ знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

■ иметь представление и распознавать примеры декоративного 

оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох 

и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и 

Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся 

историей; 

■ объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 

■ рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; 

о соотношении ремесла и искусства; 

■ называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

■ характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

■ уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

■ различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

■ объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 

■ иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

■ уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали 

или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

■ характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 
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■ понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

■ уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 

назначение; 

■ ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

■ овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

■ характеризовать различия между пространственными и временными 

видами искусства и их значение в жизни людей; 

■ объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

■ знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

■ различать и характеризовать традиционные художественные материалы 

для графики, живописи, скульптуры; 

■ осознавать значение материала в создании художественного образа; 

уметь различать и объяснять роль художественного материала в 

произведениях искусства; 

■ иметь практические навыки изображения карандашами разной 

жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, 

лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие 

доступные художественные материалы; 

■ иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

■ понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

■ иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных 

форм; 

■ знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

■ знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая 

тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

■ понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 

опыт их визуального анализа; 

■ обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между 

собой пропорции частей внутри целого; 

■ иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 
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■ иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

■ знать основы цвет ведения: характеризовать основные и составные 

цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства 

живописи; 

■ определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 

акварелью; 

■ иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления 

о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

■ объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 

■ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

■ характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи 

истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской 

живописи Нового времени;  

■ рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников; 

■ знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

■ знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

■ иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 

■ иметь опыт создания графического натюрморта; 

■ иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

■ иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

■ сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени; 

■ понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

■ узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и др.); 

■ уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. 
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Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. 

Крамской, И. Репин, 

В. Суриков, В. Серов и др.); 

■ знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

■ иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать 

термин «ракурс» и определять его на практике; 

■ иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

■ иметь начальный опыт лепки головы человека; 

■ приобретать опыт графического портретного изображения как нового 

для себя видения индивидуальности человека; 

■ иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

■ уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при 

создании художественного образа; 

■ иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

■ иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

■ иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в 

эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

■ знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их 

в рисунке; 

■ определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий 

и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

■ знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на 

практике; 

■ характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

■ иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

■ иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

■ знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

■ уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 
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■ иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

■ иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 

■ иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

■ иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или 

представлению; 

■ обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

■ понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

■ характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

■ уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись»; перечислять основные жанры 

тематической картины; 

■ различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять 

образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

■ иметь представление о композиции как целостности в орга-низании 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

■ объяснять значение художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни; 

■ осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

■ иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных 

культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

■ иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

■ характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

■ обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и 

образному видению окружающей действительности. 

■ характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять 

его значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая 

картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного 

искусства; 
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■ знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

■ иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

■ уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 

темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

■ узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

■ знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

■ иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

■ знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

■ объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции 

разных поколений; 

■ знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская 

мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др.; 

■ знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

■ уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа наро-ду» А. Иванова, «Христос 

в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. 

Поленова и др.; 

■ иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной 

на библейские темы; 

■ иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 

Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

■ воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и 

высокое достижение отечественной культуры; 

■ объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

■ уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
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■ характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды 

искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

■ объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

■ рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

■ рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе; 

■ объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

■ объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы 

языка конструктивных искусств; 

■ объяснять основные средства — требования к композиции; 

■ уметь перечислять и объяснять основные типы формальной 

композиции; 

■ составлять различные формальные композиции на плоскости в 

зависимости от поставленных задач; 

■ выделять при творческом построении композиции листа 

композиционную доминанту; 

■ составлять формальные композиции на выражение в них движения и 

статики; 

■ осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

■ объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

■ различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 

■ объяснять выражение «цветовой образ»; 

■ применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

■ определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 

■ соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание 

текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

■ применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

■ объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

■ приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения; 
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■ иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала; иметь практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

■ иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

■ выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции 

по его чертежу; 

■ выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

■ знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

■ иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектуры 

влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

■ иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

■ характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

■ знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

■ определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

■ знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

■ характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

■ объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства; 

■ иметь представление о задачах соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

■ объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при 

построении предметного мира; объяснять характер влияния цвета на 

восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 
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■ иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

■ объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

■ иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются 

социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие 

идеалы и характер деятельности; 

■ иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

■ уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

■ иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме 

«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для 

разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

■ различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; 

иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; 

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытового макияжа; определять эстетические и этические границы применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

(вариативный): 

■ знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса 

в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных 

видов художественного творчества; 

■ понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

■ иметь представление о влиянии развития технологий на появление 

новых видов художественного творчества и их развитии параллельно с 

традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

■ иметь представление об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений; 

■ знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

■ иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа; 

■ понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху 

в единстве всего стилистического образа спектакля; 
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■ иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

■ иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

■ объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

■ иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовых предметов; 

■ понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

■ иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

■ уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», 

«диафрагма»; 

■ иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов; 

■ уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» 

С. М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории 

жизни в нашей стране; 

■ различать и характеризовать различные жанры художественной 

фотографии; 

■ объяснять роль света как художественного средства в искусстве 

фотографии; 

■ понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению 

в своей практике фотографирования; 

■ иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров 

фотографии; 

■ иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей 

жизни; 

■ обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

■ уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

■ понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов 

в истории ХХ в. и современном мире; 
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■ иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

■ иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

■ иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства; 

■ уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 

являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

■ иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 

■ знать и объяснять, в чём состоит работа художника-поста- новика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки 

игрового фильма; 

■ объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

■ приобрести 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; 

■ осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на 

основе соответствующих компьютерных программ; 

■ обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

■ иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

■ иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественных образов отечественной 

мультипликации; 

■ осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике 

и в соответствующей компьютерной программе; 

■ иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

■ объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

■ знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире 

Зворыкине; 

■ осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство; 

■ иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 



623 

 

■ применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

■ понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений; 

■ осознавать значение художественной культуры для личностного 

духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

2.1.16. Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка 

в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие 

века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 
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способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Музыка».  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, ин-фонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто-коммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её 

воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к системе 

культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения 

и развития культурного многообразия. 
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4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний 

о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 

восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 

искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального образования и непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 

«Музыка народов мира»; модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; модуль № 6 «Истоки и образы 

русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на-правления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; модуль № 9 «Жанры 

музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» 
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входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в 

том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). Вариативные модули могут быть реализованы за 

счёт часов внеурочной деятельности. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, 

сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. Народное музыкальное творчество Устное 

народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Русская 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 

кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.  И.  Глинка). Обращение композиторов к народным 
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истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М. И. Глинка, М. П. 

Мусоргский, А. П. Бородин, 15 Н.  А.  Римский-Корсаков, П.  И.  Чайковский, 

С.  В.  Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIХ—XХ вв. Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и барокко 

(мадригал, фуга, месса, реквием). И.  С.  Бах — выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.  Ф.  Стравинский, С.  С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. 

Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. Хачатурян, А.  Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ в. 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления. Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь Панорама современной музыкальной жизни 

в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и 

классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф. И. 

Шаляпин, Д.  Ф.  Ойстрах, Д.  А.  Хворостовский, А.  Ю.  Нетребко, В. Т. 

Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей 

(Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся композиторы, вокальные 

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. Значение музыки в жизни человека Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. 
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Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 
№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 учебных 

часа 

Фольклор — 

народное 

творчество3 

Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и игрового 
фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.) 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио - 

и видеозаписи. Определение на слух: 

— принадлежности к народной или композиторской 

музыке; 

— исполнительского состава (вокального, инструмен-

тального, смешанного); 

— жанра, основного настроения, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 
инструментальных наигрышей, фольклорных игр 

Б) 

3—4 учебных 

часа 

Календарный фоль-

клор4 

Календарные обряды, 

традиционные для данной 

местности (осенние, зимние, 
весенние — на выбор 

учителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск 

информации о соответствующих фольклорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. На 
выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. 
Участие в народном гулянии, празднике на улицах своего 

города, посёлка 

В) 
3—4 учебных 

часа 

Семейный 
фольклор 

Фольклорные жанры, 
связанные с жизнью 

человека: свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-
причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. 
Изучение особенностей их исполнения и звучания. 

Определение на слух жанровой принадлежности, анализ 

символики традиционных образов. Разучивание и 
исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя). 

На выбор или факультативно 
Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. 

Исследовательские проекты по теме «Жанры семейного 

фольклора» 

Г) 

3—4 учебных 

часа 

Наш край сегодня Современная музыкальная 

культура родного края. 

Гимн республики, города 
(при наличии). Земляки — 

композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, 
филармония, консерватория 

Разучивание и исполнение гимна республики, города; 

песен местных композиторов. 

Знакомство с творческой биографией, деятельностью 
местных мастеров культуры и искусства. 

На выбор или факультативно 

Посещение местных музыкальных театров, музеев, 
концертов; написание отзыва с анализом спектакля, 

концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, посвящённые деятелям 
музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, создание 
аранжировок народных мелодий; съёмка, монтаж и 

озвучивание любительского фильма и т. д.), направленные 

на сохранение и продолжение музыкальных традиций 

своего края 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

№ блока, кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 
учебных 

часа 

Россия — наш об-

щий дом 

Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций 
народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, 

музыка других регионов6 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 

далёких регионов в аудио- и видеозаписи. Определение на слух: 

— принадлежности к народной или композиторской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, инструмен-

тального, смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 
народов России 



629 

 
Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Фольклорные 

жанры 

Общее и особенное в 

фольклоре народов России: 

лирика, эпос, танец 

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в 

аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения. 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных народов. 
Выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных 

народов России. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических 

сказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная 

импровизация в характере изученных народных танцев и песен.  
На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке разных 

народов России. Музыкальный фестиваль «Народы России» 

В) 

3—4 
учебных 

часа 

Фольклор в 

творчестве про-
фессиональных 

композиторов 

Народные истоки 

композиторского 
творчества: обработки 

фольклора, цитаты; 

картины родной природы и 

отражение типичных 

образов, характеров, 

важных исторических со-
бытий. 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных 

мелодий в композиторской обработке. Разучивание, исполнение 
народной песни в композиторской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера, 

симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в которых 

использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение за 

принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала. 

№ блока, кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

  Внутреннее родство 
композиторского и 

народного творчества на 

интонационном уровне 

На выбор или факультативно 
Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов (на примере выбранной региональной традиции). 
Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 

телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение в 

классе и/или письменная рецензия по результатам просмотра 

Г) 
3—4 

учебных 

часа 

На рубежах куль-
тур 

Взаимное влияние 
фольклорных традиций 

друг на друга. 

Этнографические 
экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных традиций в 
пограничных территориях7. Выявление причин- но-

следственных связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры 
современных этно-исполнителей, исследователей тра-

диционного фольклора. 

На выбор или факультативно 
Участие в этнографической экспедиции, посещение/ участие в 

фестивале традиционной культуры 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 

учебных 
часа 

Музыка — 

древнейший язык 

человечества 

Археологические находки, 

легенды и сказания о му-

зыке древних. Древняя 
Греция — колыбель 

европейской культуры (те-

атр, хор, оркестр, лады, 
учение о гармонии и др.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ 

полученной информации. 
Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, 

поклонение тотемному животному и т. п.). Озвучивание, 

театрализация легенды/мифа о музыке. На выбор или 
факультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские 

проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 
музыкальном искусстве XVII—XX веков» 

Б) 
3—4 

учебных 

часа 

Музыкальный 
фольклор наро-

дов Европы 

Интонации и ритмы, 
формы и жанры европей-

ского фольклора9 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 
традиционной музыки народов Европы. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов европейского фольклора и фольклора народов России. 

  Отражение европейского 

фольклора в творчестве 
профессиональных 

композиторов 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по 
мотивам изученных традиций народов Европы (в том числе в 

форме рондо) 

В) 

3—4 
учебных 

часа 

Музыкальный 

фольклор 
народов Азии и 

Африки 

Африканская музыка — 

стихия ритма. 
Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии, 

уникальные традиции, 
музыкальные 

инструменты. 

Представления о роли 

музыки в жизни людей 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Африки и Азии. Выявление 
общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 
Коллективные ритмические импровизации на шумовых и 

ударных инструментах. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки» 
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Г) 

3—4 

Учебных часа 

Народная 

музыка 

Американского 

континента 

Стили и жанры 

американской музыки 

(кантри, блюз, спиричуэле, 

самба, босса-нова и др.)» 
Смешение интонации и 

ритмов различного 

происхождения 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

американского, латиноамериканского фольклора, 

прослеживание их национальных истоков. Разучивание и 

исполнение народных песен, танцев. Индивидуальные и 
коллективные ритмические и мелодические импровизации в 

стиле (жанре) изучаемой традиции 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 
2—3 

учебных 

часа 

Национальные 
истоки классиче-

ской музыки 

Национальный 
музыкальный стиль на 

примере творчества Ф. 

Шопена, 
Э. Грига и др. 

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 
рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 

композиторов. 

Определение на слух характерных интонаций, ритмов, 
элементов музыкального языка, умение напеть наиболее яркие 

интонации, прохлопать ритмические примеры из числа 

изучаемых классических произведений. 

  знание публики. Культура 

слушателя. Традиции слу-
шания музыки в прошлые 

века и сегодня 

Знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, 

правил поведения в концертном зале, театре оперы и балета.  
На выбор или факультативно 

Работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, 
музыкальные произведения). 

Посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе. 
Создание тематической подборки музыкальных произведений 

для домашнего прослушивания 

В) 

4—6 учебных 

часов 

Музыка — 

зеркало 

эпохи 

Искусство как отражение, с 

одной стороны — образа 

жизни, с другой — главных 
ценностей, идеалов 

конкретной эпохи. Стили 

барокко и классицизм (круг 
основных образов, ха-

рактерных интонаций, 

жанров). Полифонический 
и гомофонно-

гармонический склад на 

примере творчества И. С. 
Баха и JI. ван Бетховена 

Знакомство с образцами полифонической и гомофонно-

гармонической музыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 
произведения, сочинённого композитором-классиком (из числа 

изучаемых в данном разделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 
Составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки 

и живописи, музыки и архитектуры). 
Просмотр художественных фильмов и телепередач, по-

свящённых стилям барокко и классицизм, творческому пути 

изучаемых композиторов 

  Значение и роль 

композитора — 
основоположника 

национальной 

классической музыки. 
Характерные жанры, 

образы, элементы музы-

кального языка 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком (из числа 
изучаемых в данном разделе). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 
На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ. 
Просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчестве выдающих европейских композиторов с 

последующим обсуждением в классе. 
Посещение концерта классической музыки, балета, 

драматического спектакля 

Б) 

2—3 
учебных 

часа 

Музыкант и 

публика 

Кумиры публики (на 

примере творчества В. А. 
Моцарта, Н. Паганини, Ф. 

Листа и др.). Виртуозность. 

Талант, труд, миссия 
композитора, исполнителя. 

При- 

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышление над 

фактами биографий великих музыкантов — как любимцев 
публики, так и непонятых современниками. 

Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, 
умение напеть их наиболее яркие ритмо-интонации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 
изученных произведений. 
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Г) 

4—6 

учебных 

часов 

Музыкальный 

образ 

Героические образы в 

музыке. Лирический герой 

музыкального 

произведения. Судьба 
человека — судьба че-

ловечества (на примере 

творчества JI. ван Бет-
ховена, Ф. Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг основных 
образов, характерных 

интонаций, жанров) 

Знакомство с произведениями композиторов — венских 

классиков, композиторов-романтиков, сравнение образов их 

произведений. Сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения. 
Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, 

умение напеть их наиболее яркие темы, ритмо-интонации. 
Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком, 

художественная интерпретация его музыкального образа. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 
Сочинение музыки, импровизация; литературное, ху-

дожественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 

композитора. Составление сравнительной таблицы стилей 
классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в 

музыке и живописи, в музыке и литературе и т. д.) 

Д) 

3—4 
учебных 

часа 

Музыкальная 

драматургия 

Развитие музыкальных 

образов. Музыкальная те-
ма. Принципы 

музыкального развития: 

повтор, контраст, разра-
ботка. 

Музыкальная форма — 

строение музыкального 
произведения 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, 

восприятие логики музыкального развития. Умение слышать, 
запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развёртывании музыкальной 

драматургии. Узнавание на слух музыкальных тем, их 
вариантов, видоизменённых в процессе развития. 

Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения. 
Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком, 

художественная интерпретация музыкального образа в его 
развитии. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 
На выбор или факультативно 

Посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения.  
Создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре 

теневого театра, мультфильма и др.), основанного на развитии 

образов, музыкальной драматургии одного из произведений 
композиторов-классиков 

Е) 

4—6 
учебных 

часов 

Музыкальный 

стиль 

Стиль как единство 

эстетических идеалов, 
круга образов, драма- 

Обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, 
стиль эпохи и т. д.). 

Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов 

  Стиль литургических при-

ёмов, музыкального языка. 
(На примере творчества В. 

А. Моцарта, К. Дебюсси, 

А. Шёнберга и ДР-) 

барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 

(подлинных или стилизованных). 
Определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

— принадлежности к одному из изученных стилей; 

— исполнительского состава (количество и состав ис-

полнителей, музыкальных инструментов); 

— жанра, круга образов; 

— способа музыкального изложения и развития в простых и 

сложных музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, 
контраст, соотношение разделов и частей в произведении и др.). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 
На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX 
века 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

№ блока, кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  
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А) 

3—4 

учебных 

часа 

Образы 

родной 

земли 

Вокальная музыка на стихи 

русских поэтов, про-

граммные инстру-

ментальные произведения, 
посвящённые картинам 

русской природы, народ-

ного быта, сказкам, 
легендам (на примере 

творчества М. И. Глинки, 

С. В. Рахманинова, В. А. 
Гаврилина и др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа 

музыки русских композиторов, полученного в начальных 

классах. Выявление мелодичности, широты дыхания, 

интонационной близости русскому фольклору. 
Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого русским композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 
изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 
произведений. 

Посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов 

Б) 

4—6 

учебных 
часов 

Золотой век рус-

ской культуры 

Светская музыка 

российского дворянства 

XIX века: музыкальные 
салоны, домашнее 

музицирование, балы, 

театры. Увлечение 
западным искусством, 

появление своих гениев. 

Синтез 
западноевропейской 

культуры и русских 

интонаций, настроений, 
образов (на примере 

творчества М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского, Н. А. 
Римского-Корсакова и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 
произведения лирического характера, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 
изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых 
русской культуре XIX века. 

Создание любительского фильма, радиопередачи, теа-

трализованной музыкально-литературной композиции на основе 
музыки и литературы XIX века. Реконструкция 

костюмированного бала, музыкального салона 

В) 
4—6 

учебных 

часов 

История страны и 
народа в музыке 

русских компози-

торов 

Образы народных героев, 
тема служения Отечеству в 

крупных театральных и 

симфонических 
произведениях русских 

композиторов (на примере 

сочинений композиторов 
— членов «Могучей 

кучки», 
С. С. Прокофьева, Г. В. 

Свиридова и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков, 
анализ художественного содержания и способов выражения 

патриотической идеи, гражданского пафоса. Разучивание, 

исполнение не менее одного вокального произведения 
патриотического содержания, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской Федерации. Музыкальная 
викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 
На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых 

творчеству композиторов — членов кружка «Могучая кучка». 
Просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов 

(или посещение театра) или фильма, основанного на 

музыкальных сочинениях русских композиторов 

Г) 

3—4 
учебных 

часа 

Русский 

балет 

Мировая слава русского 

балета. Творчество ком-
позиторов (П. И. Чайков-

ский, С. С. Прокофьев, 

И. Ф. Стравинский, Р. К. 
Щедрин), балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки. Поиск 

информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 
российских балетных трупп за рубежом. Посещение балетного 

спектакля (просмотр в видеозаписи). Характеристика отдельных 

музыкальных номеров и спектакля в целом. 
На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, 
танцовщиков, балетмейстеров. Съёмки любительского фильма (в 

технике теневого, кукольного театра, мультипликации и т. п.) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты) 

Д) 

3—4 
учебных 

часа 

Русская 

исполнительская 
школа 

Творчество выдающихся 

отечественных 
исполнителей (С. Рихтер, 

JI. Коган, М. Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). Кон-

серватории в Москве и 

Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П. 
И. Чайковского 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации. Создание 
домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений. 

Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композитора». 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки  
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Е) 

3—4 

учебных 

часа 

Русская музыка 

— взгляд в 

будущее 

Идея светомузыки. 

Мистерии А. Н. Скрябина. 

Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная 
музыка (на примере 

творчества А. Г. Шнитке, 

Э. Н. Артемьева и др.) 

Знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению 

возможностей и средств музыкального искусства. 

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о значении 
технических средств в создании современной музыки.  На выбор 

или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые развитию 
музыкальной электроники в России. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых 

устройств, программных продуктов и электронных гаджетов  

Модуль № б «Образы русской и европейской духовной музыки» 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 
учебных 

часа 

Храмовый синтез 

искусств 

Музыка православного и 

католического бого-
служения (колокола, пение 

а capella / пение в 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о 

христианской культуре западноевропейской традиции и 
русского православия, полученных на уроках музыки и ОРКСЭ 

в начальной школе. Осознание единства музыки со словом, 

живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания разных 
проявлений единого 

  сопровождении органа). 
Основные жанры, 

традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, 
Воскресения 

мировоззрения, основной идеи христианства. Определение 
сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

— к русской православной традиции; 

— западноевропейской христианской традиции; 

— другим конфессиям (по выбору учителя). Исполнение 

вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике. 

На выбор или факультативно Посещение концерта духовной 
музыки 

Б) 

4—6 

учебных 
часов 

Развитие 

церковной 

музыки 

Европейская музыка 

религиозной традиции 

(григорианский хорал, 
изобретение нотной записи 

Гвидо д’Ареццо, проте-

стантский хорал). Русская 
музыка религиозной тра-

диции (знамен- 

Знакомство с историей возникновения нотной записи. 

Сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты). 
Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых 

церковных распевов (одноголосие). 

Слушание духовной музыки. Определение на слух: 

— состава исполнителей; 

— типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

— принадлежности к русской или западноевропейской 

религиозной традиции. 

  Распев, крюковая запись, 

партесное пение). 

Полифония в западной и 
русской духовной музыке. 

Жанры: кантата, духовный 

концерт, реквием 

На выбор или факультативно Работа с интерактивной картой, 

лентой времени с указанием географических и исторических 

особенностей распространения различных явлений, стилей, 
жанров, связанных с развитием религиозной  музыки. 

Исследовательские и творческие проекты, посвящённые 

отдельным произведениям духовной музыки 

В) 

3—4 
учебных 

часа 

Музыкальные 

жанры бо-
гослужения 

Эстетическое содержание и 

жизненное предназначение 
духовной музыки. Много-

частные произведения на 

канонические тексты: 
католическая месса, 

православная литургия, 

всенощное бдение 

Знакомство с одним (более полно) или несколькими 

(фрагментарно) произведениями мировой музыкальной 
классики, написанными в соответствии с религиозным каноном.  

Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных 

произведений. 
Определение на слух изученных произведений и их авторов. 

Иметь представление об особенностях их построения и образов. 

Устный или письменный рассказ о духовной музыке с 
использованием терминологии, примерами из соответствующей 

традиции, формулировкой собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции 

Г) 

3—4 

учебных 
часа 

Религиозные 

темы и образы в 

современной 
музыке 

Сохранение традиций 

духовной музыки сегодня. 

Переосмысление 
религиозной темы в 

творчестве композиторов 

XX–XXI веков. 
Религиозная тематика в 

контексте поп-культуры 

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысления 

религиозной традиции в культуре XX—XXI веков. Исполнение 

музыки духовного содержания, сочинённой современными 
композиторами. 

На выбор или факультативно Исследовательские и творческие 

проекты по теме «Музыка и религия в наше время». 
Посещение концерта духовной музыки 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 
3—4 

учебных 

часа 

Камерная 
музыка 

Жанры камерной вокальной 
музыки (песня, романс, 

вокализ и 

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, 
(зарубежных и русских композиторов); анализ выразительных 

средств, характеристика музыкального образа. 



634 

 
  др.). Инструментальная 

миниатюра (вальс, нок-

тюрн, прелюдия, каприс и 

др.). Одночастная, 
двухчастная, трёхчастная 

репризная форма. 

Куплетная форма 

Определение на слух музыкальной формы и составление её 

буквенной наглядной схемы. 

Разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров. 
На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ — пение без слов, вальс — 
трёхдольный метр и т. п.). Индивидуальная или коллективная 

импровизация в заданной форме. 

Выражение музыкального образа камерной миниатюры через 
устный или письменный текст, рисунок, пластический этюд 

Б) 

4—6 
учебных 

часов 

Циклические 

формы и жанры 

Сюита, цикл миниатюр 

(вокальных, инструмен-
тальных). Принцип контра-

ста. 

Прелюдия и фуга. Соната, 
концерт: трёхчастная фор-

ма, контраст основных тем, 

раз- работ очный принцип 

развития 

Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа, 

основного художественного замысла цикла. Разучивание и 
исполнение небольшого вокального цикла. 

Знакомство со строением сонатной формы. Определение на 

слух основных партий-тем в одной из классических сонат. 
На выбор или факультативно Посещение концерта (в том числе 

виртуального). Предварительное изучение информации о 

произведениях концерта (сколько в них частей, как они назы-

ваются, когда могут звучать аплодисменты). Последующее 

составление рецензии на концерт 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

В) 

4—6 
учебных 

часов 

Симфоническая 

музыка 

Одночастные сим-

фонические жанры 
(увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии. Освоение 
основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом 

развёртывания музыкального повествования. Образно-
тематический конспект. 

Исполнение (вокализация, пластическое интонирование, 

графическое моделирование, инструментальное 
музицирование) фрагментов симфонической музыки. Слушание 

целиком не менее одного симфонического произведения. 

На выбор или факультативно 
Посещение концерта (в том числе виртуального) симфо-

нической музыки. Предварительное изучение информации о 

произведениях концерта (сколько в них частей, как они 
называются, когда могут звучать аплодисменты). Последующее 

составление рецензии на концерт. 

Г) 

4—6 

учебных 
часов 

Театральные жан-

ры 

Опера, балет. Либретто. 

Строение музыкального 

спектакля: увертюра, 
действия, антракты, финал. 

Знакомство с отдельными номерами из известных опер, 

балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из 
оперы. Слушание данного хора в аудио- или видеозаписи. 

Сравнение собственного и профессионального исполнений. 

  Сквозные темы сюжета. 

Лейтмотивы. 

Различение, определение на слух: 

— тембров голосов оперных певцов; 

— оркестровых групп, тембров инструментов; 
— типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.). 

Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей. 
На выбор или факультативно 

Посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального). 

Предварительное изучение информации 
о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера). 

Последующее составление рецензии на спектакль. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 

учебных 
часа 

Музыка и 

литература 

Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах (песня, 

романс, кантата, ноктюрн, 
баркарола, былина и др.). 

Интонации рассказа, 

повествования в 
инструментальной 

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной 

музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных 
строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, сочинёнными 

композиторами (метод «Сочинение сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от 
восприятия инструментального музыкального произведения. 

№ блока, кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

  музыке (поэма, баллада и 
др.). Программная музыка 

Рисование образов программной музыки. Музыкальная 
викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений 
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Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

живопись 

Выразительные средства 

музыкального и изобрази-

тельного искусства. 

Аналогии: ритм, 
композиция, линия — 

мелодия, пятно — созвучие, 

колорит — тембр, 
светлотность — динамика и 

т. д. Программная музыка. 

Импрессионизм (на примере 
творчества французских 

клавесинистов, 

К. Дебюсси, А. К. Лядова и 
др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями программной 

музыки. Выявление интонаций изобразительного характера. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 
Разучивание, исполнение песни с элементами изобра-

зительности. Сочинение к ней ритмического и шумового 

аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта. 
На выбор или факультативно 

Рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера. 
Сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников 

В) 
3—4 

учебных 

часа 

Музыка и театр Музыка к драматическому 
спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, JI. ван 

Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. 

Д. Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, сценической 
живописи, хореографии 

Знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 
зарубежными композиторами для драматического театра. 

Разучивание, исполнение песни из театральной постановки. 

Просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит данная 

песня. 

Музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей. 
На выбор или факультативно Постановка музыкального 

спектакля. 

Посещение театра с последующим обсуждением (устно или 
письменно) роли музыки в данном спектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, созданной оте-

чественными композиторами для театра. 

Г) 
3—4 

учебных 

часа 

Музыка кино и 
телевидения 

Музыка в немом и звуковом 
кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-
балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма 

(на примере произведений 
Р. Роджерса, 

Ф. Лoy, Г. Гладкова, А. 

Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных и 
зарубежных композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой. 
Разучивание, исполнение песни из фильма. 

На выбор или факультативно 

Создание любительского музыкального фильма. 
Переозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Аналитическое 

эссе с ответом на вопрос «В чём отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?» 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 
часа 

Джаз Джаз — основа популярной 

музыки XX века. Осо-

бенности джазового языка и 
стиля (свинг, синкопы, 

ударные и духовые 

инструменты, вопросо-
ответная структура моти-

вов, гармоническая сетка, 

импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми музыкальными 

композициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Определение на слух: 

— принадлежности к джазовой или классической музыке; 

— исполнительского состава (манера пения, состав 

инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных» джазовых 
тем. Элементы ритмической и вокальной импровизации на её 

основе. 

На выбор или факультативно Сочинение блюза. 
Посещение концерта джазовой музыки 

Б) 
3—4 

учебных 

часа 

Мюзикл Особенности жанра. 
Классика жанра — мюзиклы 

середины XX века (на 

примере творчества Ф. Лoy, 
Р. Роджерса, 

Э. Л. Уэббера И др.). 

Знакомство с музыкальными произведениями, сочинёнными 
зарубежными и отечественными композиторами в жанре 

мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, 

балет, драматический спектакль). 
Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в 

современных СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание 
собственного рекламного текста для данной постановки. 

  Современные постановки в 
жанре мюзикла на рос-

сийской сцене 

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

В) 

3—4 

учебных 
часа 

Молодёжная 

музыкальная 

культура 

Направления и стили 

молодёжной музыкальной 

культуры XX–XXI веков 
(рок-н- ролл, рок, панк, рэп, 

хип-хоп и др.). Социальный 

и коммерческий контекст 
массовой музыкальной 

культуры 

Знакомство с музыкальными произведениями, ставшими 

«классикой жанра» молодёжной культуры (группы «Битлз», 

«Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и 
др.). 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из 

молодёжных музыкальных течений. Дискуссия на тему 
«Современная музыка». 

На выбор или факультативно Презентация альбома своей 

любимой группы 
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Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду (радио, 

телевидение, Интернет, на-

ушники). Музыка на любой 

вкус (безграничный выбор, 
персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество в 

условиях цифровой среды 

Поиск информации о способах сохранения и передачи музыки 

прежде и сейчас. 

Просмотр музыкального клипа популярного исполнителя. 

Анализ его художественного образа, стиля, выразительных 
средств. 

Разучивание и исполнение популярной современной песни.  

На выбор или факультативно 
Проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека. 

Создание собственного музыкального клипа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 

праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 
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принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание 

важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности 

и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических 

проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая 
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семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 
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художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального 

мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 

ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на 

другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
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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) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать 

состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного 

общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством 

во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 
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— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных 

мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик 

Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры 

страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латино-американской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

1 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, 

США, Япония и т. п. — не менее трёх национальных культур, значимых в 

мировом масштабе: 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 
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различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по 

мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и 

т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

2.1.17. Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, 

относится и преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако 

современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием 

машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и 

практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться 

в соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода 

непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это 

положение стало основополагающей концепцией индустриального общества. 

Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах: 

— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становится возможным его воспроизведение в широком спектре условий при 

практически идентичных результатах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов 

изготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все 

аспекты человеческой жизни). Развитие технологии тесно связано с научным 
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знанием. Более того, конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) 

является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

■ были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде 

всего, понятие алгоритма; 

■ проанализирован феномен зарождающегося технологического 

общества; 

■ исследованы социальные аспекты технологии. Информационные 

технологии, а затем информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом изменили 

человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для 

хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. 

Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль 

стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми оказались 

социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации 

приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой 

экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую 

экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 

рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют 

третьей революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной 

четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было 

подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

■ овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры 

человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 

технологиями; 

■ овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 
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экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

■ формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

■ формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также 

когнитивных инструментов и технологий; 

■ развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном 

цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного 

процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка 

и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать 

знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

■ понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 

характеризующих данную предметную область; 

■ алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, 

технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении 

определённых условий; 

■ предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути 

законов и закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

■ методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых 

явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает 

наиболее значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

■ технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности 

является столь масштабной, что интуитивных представлений о сущности и 

структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной 

социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех 

этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной 

задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 
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■ практически вся современная профессиональная деятельность, включая 

ручной труд, осуществляется с применением информационных и цифровых 

технологий, формирование навыков использования этих технологий при 

изготовлении изделий становится важной задачей в курсе технологии; 

■ появление феномена «больших данных» оказывает существенное и 

далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о 

необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные обще-образовательные программы». Современный 

курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы на 

эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных 

представлений об окружающем мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: 

освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом 

познания — построения и анализа разнообразных моделей. В этом случае 

можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является 

основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим 

создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в 

диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 
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знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й 

промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех 

без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 

отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают 

общую идею об универсальном характере технологического подхода. 

Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся 

технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

и информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, 

что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом 

социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «SD-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы 

уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 

подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно 

последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную 

роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания 

технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «3Д-моделирование, прототипирование, 

макетирование» — формирует инструментарий создания и исследования 

моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне 

определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень 

важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для 

создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. 

Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой 
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деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не 

только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой проблемы является использование в 

учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности 

(например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий 

заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные 

объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при 

реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — 

умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном 

курсе технологии, являются следующие принципы: 

■ «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный 

вариативный модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

■ цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого 

спектра межпредметных связей: 

■ с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

■ с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

■ с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

■ с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы». 

■ с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации; 

Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован 

выдающимся педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым. 

 ■ с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 

технология»; 

■ с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в 

образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе 

на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 
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взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций 

дополнительного образования, центров технологической поддержки 

образования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного 

творчества (ЦМИТ), специализированные центров компетенций (включая 

WorldSkills) и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 

2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 

классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» ПО МОДУЛЯМ 

1. Основы производства Теоретические сведения Техносфера и сфера природы 

как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления. 

Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Труд как основа 

производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в 

производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика 

современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о 

сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, 

социальные объекты как предметы труда. Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. Энергетические установки и аппараты 

как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и контроля процесса 

производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 

жидкостей и газов. Практическая деятельность Сбор дополнительной 

информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и 

проведение измерений различных физических величин. Учебное управление 

средствами труда. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств. 2. Общая технология 

Теоретические сведения Понятие о технологии, её современное понимание как 

совокупности средств и методов производства. Классификация технологий по 

разным основаниям. Основные признаки проявления технологии в отличие от 

ремесленного способа деятельности. Общие характеристики технологии. 

Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической 



651 

 

документации для швейного производства. Виды технологий по сферам 

производства. Основные признаки высоких технологий. 

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды 

распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и 

отличительные признаки сходных отраслевых технологий. Культура 

производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда 

современного труженика. Технологии и технологические средства 

производства. Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких 

технологий Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-

моделирование. Нанотехнологии, их особенности и области применения. 

Новые энергетические технологии. Перспективы развития информационных 

технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. Практическая деятельность Сбор дополнительной информации 

по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными 

приборами для контроля технологий и проведение измерений различных 

технических, технологических и физических параметров предмета труда. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 3. Техника Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. Понятие технической системы. Технологические 

машины как технические системы. Основные конструктивные элементы 

техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных видов 

техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, 

предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы 

управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. Техника для транспортирования. Сравнение 

характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 

видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и 

аппаратами. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 

органов различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов 

техники Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов и трансмиссий. Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 
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автоматических устройств из деталей конструктора. Сборка из деталей 

конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 4. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов Древесина Теоретические 

сведения Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Планирование создания изделий. Древесина как 

конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство 

пиломатериалов и области их применения. Древесные материалы: фанера, 

оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесноволокнистые 

материалы (ДВП). Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского 

изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 

и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 

шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными 

столярными механическими и электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, 

шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных 

поверхностей. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: 

устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные 

стамески. Технология токарных работ. Современные станки для обработки 

древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Практическая деятельность Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. Выполнение упражнений по овладению 

рациональными и безопасными приёмами работы механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. Конструирование и 

моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. 

Разработка конструкторской и технологической документации на 

проектируемое изделие с применением компьютера. Изготовление изделия из 

древесных материалов с применением различных способов соединения 

деталей. Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 

древесины. Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической 

карте. Металлы и пластмассы Теоретические сведения Тонкие металлические 

листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 
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Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 

металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. Основные технологические 

операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной 

работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Проектирование изделий 

из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 

обработки сортового проката и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. Термическая 

обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления 

изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение 

штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке. Токарно-винторезные станки и их 

назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. 

Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных 

станках с ЧПУ. Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании 

резьбы. Практическая деятельность Ознакомление с тонкими металлическими 

листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка деталей из 

тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. Правка, 

резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Ознакомление с видами и свойствами 

металлического проката и конструкционных пластмасс. Разработка 

сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами. Распознавание видов металлов 

и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. 

Обработка закалённой и незакалённой стали. Упражнения по управлению 

сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и способами 

крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного 

станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической 

поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с 

соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

Текстильные материалы и кожа Теоретические сведения Классификация 

текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 
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растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей 

из различных волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Кожа и её свойства. Области 

применения кожи как конструкционного материала. Чертёж и выкройка 

швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. 

Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в 

сложных изделиях. Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD 

или из Интернета. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы 

на швейной машине. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Уход за 

швейной машиной. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы при раскрое ткани. Основные операции при ручных работах: перенос 

пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания 

– ручное обмётывание. Требования к выполнению машинных работ. 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. 

Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Подготовка ткани и 

ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом 

крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. Материалы и оборудование для вышивки атласными 
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лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы. Материалы для вязания крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практическая деятельность Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из 

хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. Упражнение на швейной машине. Работы по 

настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану. Создание схем вышивки. Выполнение образцов 

вышивки. Вывязывание полотна. 5. Технологии обработки пищевых 

продуктов Теоретические сведения Понятия «санитария» и «гигиена». 

Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении 

пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами 

и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. Питание как физиологическая потребность. 

Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления горячих 

напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Технология приготовления блюд из сырых 

овощей (фруктов). Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд 

из яиц. Виды круп, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 
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жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема 

приготовления. Значение молока в питании человека. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству молочных готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды 

сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение 

в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет 

и печенья. Практическая деятельность Приготовление и оформление 

бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей 

и фруктов. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего 

молока. Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. Использование 

различных приёмов при обработке рыбы. Приготовление блюда из мяса или 

птицы. Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. Сервировка стола. 6. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения Работа и энергия. Виды энергии. Механическая 

энергия. Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. Тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии Энергия магнитного 

поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения и 

источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. 

Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды 

энергии и работу. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного 

поля, и их применение. Химическая энергия. Превращение химической 
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энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Области 

применения химической энергии. Ядерная и термоядерная энергии. 

Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная реакция и 

ядерный реактор. Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной 

энергетики. Практическая деятельность Сбор дополнительной информации об 

областях получения и применения механической энергии в Интернете и 

справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание 

маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». Сбор дополнительной 

информации об областях получения и применения тепловой энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. Сбор 

дополнительной информации об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии в Интернете и 

справочной литературе. Опыты с магнитным, электрическим и 

электромагнитным полем. Сборка и испытание электрических цепей с 

источником постоянного тока. Опыты по осуществлению экзотермических и 

эндотермических реакций. Изготовление модели простейшего 

гальванического элемента. Сбор дополнительной информации об областях 

получения и применения ядерной и термоядерной энергии в Интернете и 

справочной литературе. Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. 

Ознакомление с работкой радиометра и дозиметра. Технологии получения, 

обработки и использования информации Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. Способы 

отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления 

информации разными средствами. Технологии получения информации. 

Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. Технологии записи и 

хранения информации. Запоминание как метод записи информации. Средства 

и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, 

обработки и записи информации. Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. Средства и методы 

коммуникации. Практическая деятельность Оценка восприятия содержания 

информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись 

информации различными средствами отображения информации. Составление 

формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. Освоение 

методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. Представление информации вербальными и невербальными 
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средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 8. 

Технологии растениеводства Теоретические сведения Общая характеристика 

и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии 

вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) 

проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. Технологии 

подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева 

и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными 

растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. 

Технологии получения семян культурных растений. Основные виды 

дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии 

ландшафтного дизайна. Объекты биотехнологии. Биотехнологии в 

промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в 

медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с 

понятием «генная (генетическая) инженерия». Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. Визуальная диагностика 

недостатка элементов питания культурных растений. Освоение способов и 

методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за 

комнатными растениями. Освоение способов подготовки почвы для 

выращивания комнатных растений, рассады овощных культур в условиях 

школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Освоение 

способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных 

культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или 

овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление 

графика агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. 

Освоение способов хранения овощей и фруктов. Определение основных видов 

дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона. 

Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, 

отвары и др.). Освоение основных технологических приёмов аранжировки 

цветочных композиций. Освоение основных технологических приёмов 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 

школьных помещений). Освоение основных технологических приёмов 

использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта 

пришкольной территории. Изучение с помощью микроскопа основных 

объектов биотехнологии. Освоение технологических операций получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). Технологии 

животноводства Теоретические сведения Животные организмы как объект 
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технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Классификация животных организмов как объекта технологии. Технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы Содержание животных как элемент технологии преобразования 

животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие 

необходимые условия содержания животных и уход за ними. Кормление 

животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека. 

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и 

выращивания сельскохозяйственных животных. Разведение животных и 

ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных 

организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания 

животных организмов: понятие о клонировании. Экологические проблемы. 

Бездомные животные как социальная проблема. Практическая деятельность. 

Для организации практических работ по этому разделу на его изучение может 

быть выделены дополнительные часы за счёт резерва времени в базисном 

учебном плане. Сбор информации и описание примеров разведения животных 

для удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей. Описание технологии разведения домашних животных на 

примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка. Сбор информации и 

описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за 

ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. Составление рационов для 

домашних животных в семье, организация их кормления. Сбор информации и 

описание работы по улучшению пород кошек и собак в клубах. Описание 

признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам. Выполнение на макетах и 

муляжах санитарной обработки и других профилактических мероприятий для 

кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для 

домашних животных. Социально-экономические технологии Теоретические 

сведения Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 

иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. Методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и 

его характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. 

Методы и средства стимулирования сбыта. Бизнес и предпринимательство. 

Отличительные особенности предпринимательской деятельности. Понятие о 

бизнес-плане. Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и 
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методы управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых 

отношений в менеджменте. Практическая деятельность Тесты по оценке 

свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей, 

их иерархическое построение. Разработка технологий общения при 

конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и 

общественных мероприятий. Составление вопросников, анкет и тестов для 

контроля знаний по учебным предметам. Проведение анкетирования и 

обработка результатов. Составление вопросников для выявления требований 

к качеству конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах 

массовой информации. Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-

проекта. Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового 

контракта. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения Творчество в жизни и деятельности человека. Проект 

как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной 

деятельности и их характеристики. Техническая и технологическая 

документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой 

деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

творчества в проектной деятельности. Экономическая оценка проекта и его 

презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность Самооценка интересов и склонностей к какому-

либо виду деятельности. Составление перечня и краткой характеристики 

этапов проектирования конкретного продукта труда. Анализ качества 

проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. Сбор информации по стоимостным 

показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

■ проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

■ ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

■ готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 
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■ осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

■ освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

■ восприятие эстетических качеств предметов труда; 

■ умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

■ осознание ценности науки как фундамента технологий; 

■ развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

■ осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами 

и оборудованием; 

■ умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

■ активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; 

■ умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

■ воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

■ осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

■ устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

■ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

■ выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

■ самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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■ формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

■ оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

■ опытным путём изучать свойства различных материалов; 

■ овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

■ строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

■ уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

■ прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

■ выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

■ понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

■ владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

■ владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

■ уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

■ уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

■ делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль 

(рефлексия): 

■ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

■ объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

■ вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

■ признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 



663 

 

Общение: 

■ в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

■ в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

■ в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

■ в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

■ понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

■ понимать необходимость выработки знаково-символических средств 

как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

■ уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — 

участника совместной деятельности; 

■ владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

■ уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 5–6 КЛАССЫ: 

■ характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

■ характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

■ выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

■ характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития; 

■ уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

■ научиться конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, 

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и производственных задач; 

■ получить возможность научиться коллективно решать задачи с 

использованием облачных сервисов; 

■ оперировать понятием «биотехнология»; 
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■ классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование 

воды; 

■ оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7–9 КЛАССЫ: 

■ перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

■ применять технологии для решения возникающих задач; 

■ овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

■ приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 

промышленных изделий; 

■ овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

■ перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

■ оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

■ оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищённости; 

■ получить возможность научиться модернизировать и создавать 

технологии обработки известных материалов; 

■ анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

■ перечислять и характеризовать продукты питания; 

  

■ перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

■ анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

■ выявлять экологические проблемы; 

■ применять генеалогический метод; 

■ анализировать роль прививок; 

■ анализировать работу биодатчиков; 

■ анализировать микробиологические технологии, методы генной 

инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5–6 

КЛАССЫ: 

■ характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 

человека; 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

■ активно использовать знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 
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■ использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

■ выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

■ получить возможность научиться использовать цифровые инструменты 

при изготовлении предметов из различных материалов; 

■ характеризовать технологические операции ручной обработки 

конструкционных материалов; 

■ применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

■ правильно хранить пищевые продукты; 

■ осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 

сохраняя их пищевую ценность; 

■ выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; 

■ осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

■ проектировать интерьер помещения с использованием программных 

сервисов; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления швейных изделий; 

■ строить чертежи простых швейных изделий; 

■ выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

■ выполнять художественное оформление швейных изделий; 

■ выделять свойства наноструктур; 

■ приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

■ получить возможность познакомиться с физическими основы 

нанотехнологий и их использованием для конструирования новых материалов. 

7–9 КЛАССЫ: 

■ освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и 

использования полученных результатов; 

■ научиться использовать программные сервисы для поддержки 

проектной деятельности; 

■ проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

■ выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

■ применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

■ осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

■ классифицировать виды и назначение методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

■ получить возможность научиться конструировать модели различных 

объектов и использовать их в практической деятельности; 

■ конструировать модели машин и механизмов; 



666 

 

■ изготавливать изделие из конструкционных или поделочных 

материалов; 

■ готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

■ выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

■ выполнять художественное оформление изделий; 

■ создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

■ строить чертежи швейных изделий; 

■ выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

■ применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

■ получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для 

решения технических задач; 

■ презентовать изделие (продукт); 

■ называть и характеризовать современные и перспективные технологии 

производства и обработки материалов; 

■ получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 

■ выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

■ оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить 

примеры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать 

механические свойства композитов; 

■ различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры 

использования аллотропных соединений углерода; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

■ осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

■ оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций. 

Модуль «Робототехника» 5–6 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

■ знать и уметь применять основные законы робототехники; 

■ конструировать и программировать движущиеся модели; 

■ получить возможность сформировать навыки моделирования машин и 

механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

■ владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

■ владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 

7–8 КЛАССЫ: 

■ конструировать и моделировать робототехнические системы; 
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■ уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

■ реализовывать полный цикл создания робота; 

■ программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для обучения работе с производственным оборудованием; 

■ программировать работу модели роботизированной производственной 

линии; 

■ управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых 

средах; 

■ получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-

манипуляторов; 

■ уметь осуществлять робототехнические проекты; 

■ презентовать изделие; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «ЗД-моделирование, прототипирование и макетирование» 7–9  

КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ разрабатывать оригинальные конструкции с использованием ЗД-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания; 

■ создавать ЗД-модели, используя программное обеспечение; 

■ устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

■ проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

■ изготавливать прототипы с использованием ЗД-принтера; 

■ получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного 

гравера; 

■ модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

■ презентовать изделие; 

■ называть виды макетов и их назначение; 

■ создавать макеты различных видов; 

■ выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

■ выполнять сборку деталей макета; 

■ получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

■ разрабатывать графическую документацию; 

■ на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию 

механизмов для получения заданного результата; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 8–9 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 
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■ понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

■ владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

■ владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

■ уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

■ выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

■ овладевать средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

■ получить возможность научиться использовать технологию 

формообразования для конструирования 3Б-модели; 

■ оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

■ презентовать изделие; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 7–9 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ получить возможность научиться исследовать схему управления 

техническими системами; 

■ осуществлять управление учебными техническими системами; 

■ классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

■ проектировать автоматизированные системы; 

■ конструировать автоматизированные системы; 

■ получить возможность использования учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для моделирования производственного процесса; 

■ пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями 

для моделирования производственного процесса; 

■ использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

■ осуществлять управление учебной социально-экономической системой 

(например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

■ презентовать изделие; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

■ распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

■ классифицировать типы передачи электроэнергии; 

■ понимать принцип сборки электрических схем; 

■ получить возможность научиться выполнять сборку электрических 

схем; 
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■ определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

■ понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых 

приборах; 

■ различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

■ различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

■ программировать простое «умное» устройство с заданными 

характеристиками; 

■ различать особенности современных датчиков, применять в реальных 

задачах; 

■ составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

Модуль «Животноводство» 7–8 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ характеризовать основные направления животноводства; 

■ характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

■ описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

■ называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для 

данного региона; 

■ оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

■ владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или 

пораненным животным; 

■ характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

■ характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

■ получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного 

производства; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 7–8 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ характеризовать основные направления растениеводства; 

■ описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

■ характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

■ назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

  

■ классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

■ называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 
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■ назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

■ называть полезные для человека грибы; 

■ называть опасные для человека грибы; 

■ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

■ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

■ характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

■ получить возможность научиться использовать цифровые устройства и 

программные сервисы в технологии растениеводства; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труда. 

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из 

которого собирается содержание учебного предмета технологии с учётом 

пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. При 

этом модули, входящие в инвариантный блок, осваиваются в обязательном 

порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному 

предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» 

можно выделить четыре содержательные линии, суть которых раскрывается в 

определённых разделах модулей, входящих в инвариантный блок. 

Эти линии таковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о 

сути технологии как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и 

действий работы с данным материалом, направленной на достижение 

поставленной цели или получении заданного результата. Эта знания 

содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство и 

технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля «Техно-логии обработки 

материалов и пищевых продуктов». Данная линия является 

системообразующей для всего курса технологии: от изучения материалов и 

инструментов их обработки в 5 классе до целостной реализации 

технологической цепочки в 8 и 9 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в 

познавательной и практической деятельности модели, как объекта-

заменителя, отражающего наиболее существенные стороны изучаемого 

объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает широкие 

возможности для творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть 

моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются в разделе 8 
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содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной 

деятельности в полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, 

значимых результатов, при этом активно используются методы и инструменты 

современной профессиональной деятельности: программные сервисы, 

когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого изделия на уроках 

технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной 

деятельности. Основы и инструментарий проектной деятельности 

осваиваются в разделе 4 модуля «Производство и технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в 

процессе трудовой деятельности с различными материалами и освоении 

современной техносферы, в целом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире 

современных и перспективных профессий. Её содержание представлено в 

разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и технология» и разделе 12 модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро 

общеобразовательного курса технологии, которое осваивается ровно в том 

виде, в каком оно представлено в программе. Остальные разделы направлены 

преимущественно на раскрытие содержания положений, составляющих 

названное ядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования 

технологической грамотности является участие школьников в движении 

WorldSkills. В этом контексте целесообразно освоения различных видов 

технологий, в том числе обозначенных в Национальной технологической 

инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть 

раскрыты с различной полнотой и направленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули «Производство и 

технология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», 

вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с 

добавлением нового содержания). Такая схема видится основной на 

начальном этапе внедрения модульного курса технологии, когда школы не 

имеют возможностей реализовать ту или иную вариативную составляющую. 

Во всех случаях инвариантные модули осваиваются в обязательном порядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в 

частности, в рамках содержательных линий «Технология» и 

«Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести 

схему курса, включающую инвариантные модули и вариативный модуль 

«Растениеводство». 
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Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур» последовательно добавляется к содержанию 

модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 

классах с сохранением общей логики изложения разделов этого модуля при 

соблюдении общего баланса отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 

классе, согласно общей логике, осваиваются элементы традиционных 

производств (раздел 10), к которому добавляется содержание раздела 3 

вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство».  

 

2.1.18. Физическая культура 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 

классов общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В 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, 

внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функционала 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной 

рабочей программой начального среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей 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. В рабочей программе для 5—
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9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма 

обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 

приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. 

В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной 

личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая куль-

тура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

общенациональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого 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 атлетика, зимние виды, спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», 

содержание которого разрабатывается образовательной организацией на 
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основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться 

учителями физической культуры на основе содержания базовой физической 

подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем.  

С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена 

либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных 

модульных программ по физической культуре, рекомендованных 

Министерством просвещением Российской Федерации. 

 Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в 

соответствии с планируемыми результатами освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Планируемые результаты распределены на три 

большие группы «личностные», «метапредметные» и «предметные». 

Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно 

достигаются за весь период обучения в основной школе. Предметные 

результаты — планируются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают её значение для формирования готовности 

учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или 

среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в 

неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в 

каждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

следует учитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 

9 класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в 

форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного 

образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования и 



675 

 

в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к 

результат-там освоения основной образовательной программы основного 

общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

6 класс  

История физической культуры. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура (основные 

понятия) Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Физическая культура человека Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования.  

7 класс  

История физической культуры. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). Физическая 

культура (основные понятия) Техническая подготовка. Техника движений и ее 

основные показатели. Физическая культура человека Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

8 класс  

История физической культуры Организация и проведение пеших 

туристических походов Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. Физическая культура человека Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения.  

9 класс  

История физической культуры Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека Восстановительный массаж. Проведение 

банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 5 

класс Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

6 класс  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 



676 

 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

7 класс  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

8 класс  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий 

физической культурой Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

9 класс  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. Физическое совершенствование 5–9 классы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Лёгкая атлетика. Беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Плавание. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. Спортивные 

игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами 

акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. Плавание. Развитие выносливости, силы, координации движений, 
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быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

1. «Знания о физической культуре» История физической культуры. - 

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности. - Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: 

возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. - История 

зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в эго становлении и 

развитии. - Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Физическая культура 

(основные понятия) - Физическое развитие человека: понятие о физическом 

развитии, характеристика его основных показателей. - Физическая подготовка 

и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств: физическая 

подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья. - Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Физическая культура 

человека. - Режим дня, его основное содержание и правила планирования: 

режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность человека. - Закаливание организма: 

закаливание организма способами принятия воздушных ванн, купания. - 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности: влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). - Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом: оказание доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и спортом. 2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. - Подготовка к занятиям физической 

культурой: требования безопасности и гигиенические правила при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по 

образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. - Организация досуга средствами физической культуры: 

организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играм. - Самонаблюдение и самоконтроль: 

самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 

осанки. - Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
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деятельность: ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности. - Оценка техники движений, способы выявления: 

простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталоном. 3. Физическое совершенствование. 3.1. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. - Комплексы упражнений 

физкультминуток и физкультпауз. - Комплексы упражнений на формирование 

правильной осанки. Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. - Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения). 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы: - построение и перестроение на месте; - перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; - 

перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием; - передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: - акробатические упражнения: 

кувырок вперед в группировке; - кувырок назад в упор присев; - из упора 

присев перекат назад в стойку на лопатках. Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. Опорные прыжки: - прыжок 

на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки) - передвижения ходьбой, 

приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине: - висы согнувшись, висы прогнувшись Легкая атлетика. Беговые 

упражнения: - бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; - ускорение с 

высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; на 

результат 60 м; - высокий старт; - бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. - варианты челночного бега 3х10 м. Прыжковые 

упражнения: - прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; - 

прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». Метание 

малого мяча: - метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены; - метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; - метание 

малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; - броски набивного мяча 

двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. Плавание. - 

старты; -повороты; -ныряние ногами и головой; -специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. Спортивные игры. 

Баскетбол: - стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; - остановка двумя шагами и прыжком; - 

повороты без мяча и с мячом; - комбинация из освоенных элементов техники 
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передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) - 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; - ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте; - передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении; - передача мяча одной рукой от плеча на месте; - передача 

мяча двумя руками с отскоком от пола; - штрафной бросок; - вырывание и 

выбивание мяча; - игра по правилам. Волейбол: - стойки игрока; перемещение 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; - ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); - прием и 

передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; - прием и 

передача мяча сверху двумя руками; - нижняя прямая подача; - игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола. Футбол: - стойка игрока; 

перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, ускорения, 

старты из различных положений; - удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороны стопы; - удары по мячу серединой подъема стопы; - 

остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; - остановка мяча 

подошвой - ведение мяча по прямой; - удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания мячом в цель; - комбинация из 

освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, удар по 

воротам; - игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения: - передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; - 

лазанье по канату (мальчики); - лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); - 

приземление на точность и сохранение равновесия; - преодоление полос 

препятствий. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: - физические упражнения на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений, ловкости. Гимнастика с основами акробатики: Развитие гибкости - 

наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; - упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); - комплексы общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности позвоночного столба. - комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; - 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). Развитие координации движений - преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руки; - броски теннисного мяча правой и левой рукой в 

подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; - разнообразные 

прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; - прыжки 

на точность отталкивания и приземления. Развитие силы - подтягивание в висе 

и отжимание в упоре; - подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине 

(девочки); - отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук 
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и ног; - поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; - метание набивного мяча из различных исходных положений; - 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения). Легкая атлетика: Развитие выносливости - бег с максимальной 

скоростью в режиме повоторно-интервального метода; - бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Развитие силы - 

прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); - 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; - комплексы упражнений с 

набивными мячами. Развитие быстроты - бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; - повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); - прыжки через 

скакалку в максимальном темпе; - подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Плавание: Развитие выносливости -повторное проплывание отрезков; -игры и 

развлечения на воде Баскетбол Развитие быстроты - ходьба, бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); - выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой; - челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной 

вперед); - прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; - 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. Развитие выносливости - 

повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Развитие координации движений - броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени; - бег с «тенью» (повторение движений 

партнера); - бег по гимнастической скамейке; - броски малого мяча в стену 

одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими 

руками) после отскока от стены (от пола). Футбол Развитие быстроты - старты 

из различных положений с последующим ускорением; - бег с максимальной 

скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; - прыжки по разметкам на 

правой (левой) ноге; - прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперед; - подвижные и спортивные игры, эстафеты. Развитие 

силы многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 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; 
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■ готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

■ готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

■ готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

■ стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; 

■ готовность организовывать и проводить занятия физической культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей; 

■ осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

■ осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

■ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

■ готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

■ готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

■ освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности; 

■ повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

■ формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

■ проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия; 

■ осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

■ анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек; 

■ характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

■ устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

■ выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

■ вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления; 

■ описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 
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■ наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

■ изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 

их устранения. Универсальные учебные регулятивные действия: 

■ составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

■ составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах; 

■ активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право 

других на ошибку, право на её совместное исправление; 

■ разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников; 

■ организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

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, составлять 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 самостоятельных 

занятий; 

■ осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики; 
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■ 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 передвижениях по гимнастическому бревну 

ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием 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 двушажным 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); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и воз-растно-половых 

особенностей. 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

■ характеризовать Олимпийские игры современности как международное 

культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом 

возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и 

ритуалов Игр; 

■ измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития; 

■ контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

■ готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими 

требованиями; 
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■ отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме 

учебной деятельности; 

■ составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

■ выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 

■ выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 

использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости; 

■ выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

■ выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

■ выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и 

от груди с места; использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в 

разных направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

■ проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России; 

■ объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных школьников, 

приводить примеры из собственной жизни; 
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■ объяснять понятие «техника физических упражнений», ру- правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

■ составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу); 

■ выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

■ составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

■ выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

■ выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности; 

■ выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

■ выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом 

на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

перехода); 

■ демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя 

руками снизу и от груди в движении; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

■ проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных 

форм их организации; 
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■ анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

■ проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

■ составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств; 

■ выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки); 

■ выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их 

выполнение другими 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 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

■ выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

■ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

■ выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

■ выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 

■ демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину 

двумя и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков 
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в нападении и защите; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

■ отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; обосновывать 

пагубное влияние вредных привычек на здоро¬вье человека, его социальную 

и производственную деятельность; 

■ понимать пользу туристских подходов как формы организа-ции 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвиже-нии и организации бивуака; 

■ объяснять понятие «профессионально-прикладная физиче-ская 

культура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

■ использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа; 

■ измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой; 

■ определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

■ составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требова- к технике их 

выполнения (юноши); 

■ составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 

размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

■ составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

■ составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость 

и равновесие (девушки); 

■ совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; 
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■ совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; 

■ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

■ выполнять повороты кувырком, маятником; 

■ выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

■ совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 

игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 

защите; 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

 

2.1.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

В Программе 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»; 
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модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ 

на уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность по возможности её избегать при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 

масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 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 

трубопровода 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 понимание необходимости 

скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 

жизнедеятельности, 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 принципиальным достижением как для отечественного, так и для 

мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 
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При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные 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 необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

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 безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 
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социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при 

их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства в 8–9 классах предмет изучается из расчета 

0,5 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана (всего 35 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: цель и задачи предмета ОБЖ, его ключевые 

понятия и значение для человека; смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы 

безопасного поведения; виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия 

опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций; уровни взаимодействия 
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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; бытовые 

отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и 

их опасности; признаки отравления, приёмы и правила оказания первой 

помощи; правила комплектования и хранения домашней аптечки; бытовые 

травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; правила обращения с газовыми и электрическими приборами, 

приёмы и правила оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и 

лифте, а также при входе и выходе из них; правила эксплуатации 

мусоропровода; пожар и факторы его развития; условия и причины 

возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; первичные средства пожаротушения; правила 

вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность 

за ложные сообщения; права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности; ситуации криминального характера, правила 

поведения с малознакомыми людьми; меры по предотвращению 

проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; классификация аварийных ситуаций в 

коммунальных системах жизнеобеспечения; правила подготовки к 

возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ТРАНСПОРТЕ»: правила дорожного движения и их значение, условия 

обеспечения безопасности участников дорожного движения; правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; дорожные ловушки и 

правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила их 

применения; правила дорожного движения для пассажиров; обязанности 

пассажиров наземного общественного транспорта, ремень безопасности и 

правила его применения; порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на наземном общественном транспорте, в том числе 

вызванных террористическим актом; правила поведения пассажира 

мотоцикла; правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

средств передвижения; дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста; правила подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-

транспортные происшествия и причины их возникновения; основные факторы 

риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок 

действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий 

при пожаре на транспорте; особенности различных видов транспорта 

(подземного, железнодорожного, водного, воздушного); обязанности и 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; первая 

помощь и последовательность её оказания; правила и приёмы оказания первой 

помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 
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транспорте. 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 заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: чрезвычайные 

ситуации природного характера и их классификация; правила поведения, 

необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок 

действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, 

змей, пауков, клещей и насекомых; различия съедобных и ядовитых грибов и 

растений, правила поведения, необходимые для снижения риска отравления 

ядовитыми грибами и растениями; автономные условия, их особенности и 

опасности, правила подготовки к длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; правила 

ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; природные 

пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; устройство гор и 

классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; камнепады, их характеристики и опасности, порядок 

действий, необходимых для снижения риска попадания под камнепад; сели, их 

характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания 

в подготовленных и неподготовленных местах; порядок действий при 

обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий 

при обнаружении человека в полынье; наводнения, их характеристики и 

опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их характеристики и 

опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; ураганы, бури, 

смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях 

и смерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в грозу; землетрясения и извержения вулканов, их характеристики 

и опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании 

под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; смысл понятий 
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«экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 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 происхождения (эпидемия, 

пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения; понятие «неинфекционные 

заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них; диспансеризация и её задачи; понятия «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие», современные модели психического 

здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры 

профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний; понятие «первая помощь» и обязанность по её 

оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи; назначение и 

состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании первой 

помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки 

пострадавшего. МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: общение и 

его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы 

и причины развития конфликта; условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила поведения 

для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы 

распознавания манипуляций и способы противостояния им; приёмы 

распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; современные 

молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
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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; опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; правила кибергигиены, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой 

среде; основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; правила цифрового поведения, 

необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. ОБЖ. МОДУЛЬ № 9 

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; цели и формы проявления 

террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки различных 

форм терактов, порядок действий при их обнаружении; правила безопасного 

поведения в условиях совершения теракта; порядок действий при совершении 

теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного 

устройства). МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

задачи, структура, режимы функционирования; государственные службы 

обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; общественные институты и их место в системе 

обеспечения безопасности жизни и здоровья населения; права, обязанности и 

роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; антикоррупционное поведение как элемент 

общественной и государственной безопасности; информирование и 

оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; сигнал 

«Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; средства 

индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 



697 

 

фильтрующим противогазом; эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, порядок действий населения при объявлении эвакуации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 



698 

 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
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различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических за-дач (в рамках 

семьи, 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; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
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инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 

в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 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 действиями. 

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; 
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выявлять дефициты 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 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, аргументировать 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 аналогичных 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 комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 



702 

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. Совместная деятельность 

(сотрудничество): понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

  

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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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 чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в 

способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

без-опасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты по 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 опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 
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противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 
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раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, 

государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные 

источники опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать 

источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать ситуации 

криминального характера; знать о правилах вызова экстренных служб и 

ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и 

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно 

действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического 

акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); 
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соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; безопасно действовать при 

обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; объяснять правила 

безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

МОДУЛЬ № б «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, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 
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характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее — Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 

том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и др.); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 
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распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

 

2.1.20. Истоки 

Программа на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОКИ» 

Главной стратегической целью учебного курса «Истоки» является 

преобразование школы в социальный институт, для которого важной 

функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и преумножать социокультурный опыт Отечества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целью курса 5 класса является образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
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ценностных приоритетов на основе осмысления семи ярких и самобытных 

памятников или явлений отечественной культуры и российского образа 

жизни, активно и творчески применяющего свои знания в учебной и 

социальной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Истоки» изучается в 6–9 классе по 0,5 часа в неделю, общий объем 

составляет 87,5 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОКИ» В 

ОСНОВОЙ ШКОЛЕ 
6 класс 

Содержание учебного курса «Истоки» для 6 класса общеобразовательной 

школы представлено в сборнике «Истоковедение» (автор – профессор 

Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкин). 

«Слово и образ России». Слово и образ Отечества. Отечество – земля отцов. 

Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - дети одной 

Родины, братья. Отечество – связь времен. Служение Отечеству как 

нравственный долг каждого. Место России на карте мировых цивилизаций. 

Необъятные просторы Отечества. Диалог культур и цивилизаций. 

Самобытность. Образы Отечества – единство разнообразия. Признаки 

единства – вера, язык, культура, образ жизни, общая история, столица, 

иерархия земель и городов, святые и памятные места. Образы земледельца и 

ремесленника, князя и воина, мудреца и монаха. Святая Русь как обобщённый 

идеал земного устроения. Святая Русь – хранительница Православной веры. 

Цвета Родины - белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный 

как символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ устремленности к 

горнему миру, золотой как символ благодати Божией. Колокольный звон – 

слово о единении в делах и помышлениях. Столица, края и земли. Стольный 

град Москва. Москва первопрестольная. Москва как собор земель российских. 

Москва - «третий Рим». Москва – слово в камне. Междуречье Волги и Оки – 

ядро земли Русской. Среднерусская равнина. Образы великого воина – 

заступника Отечества (благоверный князь Александр Невский), великого 

молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергий 

Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей Рублев). 

Владимирский образ Божией Матери. Вологодско-Белозерский край. 

Северная Фиваида. Образы святых нестяжателей: преподобный Кирилл 

Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил Сорский, Павел Обнорский. 

Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ 

северорусской триады (волость – община – приход). Образы преподобных 

Зосимы и Савватия Соловецких, святителя Стефана Пермского и Прокопия 

Праведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, 

берестяные туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие протяжные песни Севера. 

Северное сияние. Полярная ночь. Новгородская земля. Умельцы-

ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные грамоты. Образы 
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народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая София) и мира 

дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. 

Сибирь «златокипящая государева вотчина». Путь «встречь Солнцу». Образы 

землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, далеко 

бросает. Остроги. Сибирские морозы и сибирский характер. Поволжье: 

многоликое и разноязыкое. Волга – матушка. Казанский образ Божьей Матери. 

Образы земель торговых и оборотистых (Нижний, Макарьевская ярмарка), 

людей, Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька 

Разин). Юг России – степи и просторы, ковыль, звонкие песни. Рубежи и 

пределы. Границы государства. Рубежи и пределы Отечества. Образы 

северных рубежей. Белое море. Город Архангела Михаила. Островные 

монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. Образы 

западных рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. 

Смоленская крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ Божьей 

Матери. Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От 

былинных богатырей к удалому казачеству. Образы восточных пределов. 

Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: этапы продвижения 

«встречь Солнцу». Огнедышащая Камчатка. Русская Америка. Легенды о 

запредельном - о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах 

неведомых, землях незнаемых. Образы Беловодья в памяти народной. Слово и 

образ малой Родины. Город. Семья русских городов. Не стоит город без 

праведника. Небесные покровители городов. Назначение города – торгово-

ремесленный, оборонный, промышленный, информационный и 

коммуникационный центр, творец и хранитель отечественной культуры., 

хранитель веры. Городская среда. Кремль: крепостные укрепления, Золотые и 

Святые врата, символика стен и башен, общественное значение Кремля. 

Посад: концы и слободы, малые миры большого города. Собор: собор людей, 

святых и святынь, Соборная горка и «Иордань». Площади: Соборная, 

Торговая, Сенная, Парадная. Храмы: приходские, домовые, всеградские, 

обетные и др. Православная топонимия русского народа. Улица: правила 

застройки, названия улиц, мир улицы, соседи. Переулки и дворы, дворовое 

братство. Памятные места: набережная, мосты, сады, Поклонная гора и др. 

Города легендарные – град Китеж. Деревня. Образы деревни, села, починка, 

погоста, Торжка, слободы, хутора. Поселения приречные, приозерные, 

притрактовые, водораздельные. Деревенские угодья. Древнее правило - 

строить и жить в ладу с природой. Планировка сельского поселения: 

свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое место: мирскому сходу и 

уединению, труду и отдыху, празднику и поминкам. Деревенская околица, 

колодец, тропинка, проулок. Образы сельского храма и часовни. Трудовые 

ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. Мир – триединство 

волости – общины – прихода. Мир – «демократия малых пространств». 

Памятные и приметные места Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место 

молитвы и духовного прозрения. Горы – памятники. Дерево. Древо жизни. 

Древо познания добра и зла. Образы деревьев в Библии, фольклоре, искусстве. 
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Священные рощи. Камень. Камни – следовики. Памятные камни. Метафоры и 

аллегории, связанные с камнем. Родник. Легенды о родниках. Святой 

источник. Остров. Остров как знак иного мира. Острова мёртвых. Остров 

Буян. Острова спасения. Островные монастыри. Озеро. Великие озёра. Святое 

озеро. Излучина. Лука. Лукоморье. Слово и образ времени. Жизненный круг 

времени. Век вечность. Век - жизнь. Жизненный круг. Первое семилетие: 

младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рождение, 

введение в мир духовный. Крестины – введение в мир земной. Крестные 

родители. Любовь и нежность близких. Колыбельные песни. Познание 

родного очага. Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье 

рождение. Покаяние и чаша. Участие в делах семьи. Обязанности по дому. 

Дружба. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Походы по малой 

Родине. Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. 

Овладение трудовыми навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. 

Помолвка, родительское благословение и венчание. Свадьба. Семилетия 

зрелости. Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастерство. 

Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. Житейский опыт и 

мудрость. Забота о ближнем. Пожилые и старые. Завет о почитании родителей. 

Хранители устоев и семейного очага. Сила духа в немощи совершается. 

Наказы стариков. Годичный круг времени. Год и лето. Год январский – от 

Рождества Христова до Воздвижения Креста; центральный образ – Образ 

Христа – Спасителя. Год сентябрьский – от Рождества Богородицы до 

Успения; центральный образ – Образ Богородицы – Заступницы. Год 

мартовский от весны до весны, центральный образ – образ Земли – Матери. 

Трудовые ритмы года. Праздники. Народный месяцеслов. Зима: «умирание» 

природы. Рождество как символ выхода из тьмы «застывшего» мира, 

Рождественская ёлка; Новый год, святки – детский характер праздников; 

Крещение и великое водосвятие – время духовного очищения и внутренней 

сосредоточенности. Весна: пробуждение природы и Масленица; 

распускающаяся верба; Великий пост и великое обновление; Пасха и 

ликование весны духовной. Лето: полнота возрождённой природы; молодая 

берёзка; Троица и полнота жизни духовной; три Спаса как знак преображения 

природы и человека. Осень: угасание природы. Рождество Богородицы и 

Воздвижение Креста - знаки надежды на новое возрождение; Покров как 

символ защиты и покровительства. Всему своё время. У Бога живы все – дни 

поминовения предков. Каждому времени своя пища: будничная и 

праздничная, постная и скоромная, ритуальная. Малые круги: седмица и день. 

Символика седмичного круга: воскресенье и будни, труд земной и труд души. 

Трудовой ритм недели. Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. День 

и час. День красный, чёрный, белый, пёстрый. Полдень и полночь. Час и 

мгновенье. 

7 класс 

Содержание учебного курса «Истоки» для 7 класса общеобразовательной 

школы подготовлено в сборнике «Истоковедение» (автор – профессор 
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Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкин). 

«Истоки дела и подвига» Введение. Высокий смыслосновных видов 

человеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы прокормить свою семью 

и Отечество; ремесло - чтобы обустроить жизнь; торговля и 

предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. 

Служение: воинское служение - чтобы защитить Отечество; 

священнослужение- чтобы освятить мир и защитить душу; управление и суд - 

чтобы обеспечивать порядок и справедливость. Творчество - чтобы 

просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. Сословие - люди, 

живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела. Крестьяне. 

Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. 

Традиционные признаки российского крестьянина: собственное 

домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с другими членами 

мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи и достаточной 

рабочей силы, преимущественно натуральный характер хозяйства. 

Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин-земледелец 

(пахарь, сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т. п. 

Крестьянин и крестьянка. Семейное, общественное и государственное 

служение крестьянина. Великое Слово крестьянского дела. Многозначность 

смысла пахоты, боронования, сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. 

Мифологическое и метафорическое прочтение основных дел хлебороба. 

Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни 

крестьянина. Человек и природа - творение Божие, между которыми нет 

противостояния, разрыва и отчуждения. Как в крестьянском деле живут 

Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. Что переменчиво, а что 

устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в современном 

сельскохозяйственном производстве. Мастера-ремесленники (5 часов) 

Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. 

Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. Важнейшие 

признаки ремесленника: собственная мастерская, небольшое число людей, 

работа на заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. 

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-

ремесленник и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный 

труд. Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание 

материалов, секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат 

мастерство - каждая вещь единственная и неповторимая. Жизненные уроки 

ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, камень, 

кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, 

наклониться и пр.). Мастера-храмостроители. Ремесло как осознанное 

творческое действие, творение того, чего нет в окружающей природе. Купцы 

и предприниматели. Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная 

сотни. Офени. Гильдии. Предприниматели. Роль купечества и 

предпринимательства в создании индустриального общества. 

Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. 
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Деловые люди и управляющие (менеджеры). Риск, современное 

оборудование, надежные источники энергии, квалифицированные рабочие, 

устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель соединяет 

природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. 

Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило 

российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, 

кто много роздал. Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное 

достояние. Династии российских предпринимателей. Правила чести 

российского предпринимательства. Духовный смысл торговли и 

предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (природы) с земными 

делами (производство) ради создания того, что полезно и необходимо людям. 

Воинство. Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. 

Народное ополчение. Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот. 

Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы. Пехота 

(гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, 

уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, 

связисты, подводники, ракетчики. Атрибуты воинства. Флаг как знак 

воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский мундир. Погоны. 

Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знамена и срывают 

погоны. Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по 

приказу; отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; 

залог воинского успеха - смелость и осторожность; в воинском деле нет 

мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие событий; мгновение 

дает победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет свою 

службу не для награды, а во имя Отечества. Смысл и предназначение 

воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, окружать, 

изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, 

а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, 

оборонительная ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинское 

служение не должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор 

разбою. Священство. Тысячелетнее служение священства Отечеству. 

Таинство рукоположения - начало служения. Смысл священства - служить 

Богу и ближнему. Евангельское понимание происхождения священства. 

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. 

Великое Слово священства: совершать богослужения и таинства, научать 

Вере, иметь попечение о душе своих духовных детей. «Батюшки» и 

«матушки» - их совместное служение ближнему. Монашество. Обеты 

целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг 

монашества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества. Духовное 

сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, 

наследственность - сословные признаки священства. Исторические испытания 

священства. Победа над Священство как духовное воинство. Одеяния, 

иерархия, послушание, духовное оружие, предстоятельство - его признаки. 
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Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - символы предназначения и служения 

священства. Священство - «соль» Церкви. 

8 класс 

Содержание учебного курса «Истоки» для 8 класса общеобразовательной 

школы представлено в сборнике «Истоковедение» (автор – профессор 

Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкин). 

«Истоки творчества» Введение. Форма и дух творчества. Мир образов. Мир 

разума. Творчество: дух и формы. Творец, творчество и творение. Творчество 

и созерцание. Творчество и обновление. Талант, озарение и вдохновение – 

непременные спутники творчества. Старание и его роль в творчестве. Языки 

творчества. Язык духа. Исихазм в русской культурной традиции. Нил 

Сорский. Языки разума. Подвижничество учёного. Н. М. Карамзин. Язык 

образа. Взгляд художника. В. В. Верещагин. Язык звуков. Индивидуальность 

и неповторимость человеческого голоса. Л. А. Русланова. Язык жестов. 

Жесты, сопровождающие речь, заменяющие её, регулирующие общение. 

Молчание. Мотивы творчества. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. Закон как форма, Благодать как дух. Ограниченность Закона и 

безграничность Благодати. Любовь как мотив творчества. Любовь к 

ближнему, любовь к Отечеству. Управление как творчество. 

Законотворчество. Закон и Правда. Обычаи сообщества и Заповеди Божии. 

Долг и идеал. Честь и бесчестье. Всякое творение ведает творца. Плоды 

творчества. Творческий человек как Со – Творец. Истоки образа. Три мира, 

окружающих человека – сакральный, природный и человеческий. Мир образов 

как отражение трёх миров. Диалог творца и зрителя. Образы Божественного 

мира. Икона. Храм. Иконостас. Художественное творение мира природного. 

Цвет, свет и форма. Пейзаж и натюрморт. Мир горний и дольний в творчестве 

художника. Мифопоэтические образы. Мир узорочья. Образы мира 

человеческого. Миры цивилизаций. Выразительные человеческие типажи. 

Образы мира невидимого. Град – Китеж. Метафорическое восприятие 

человека. Голова, сердце, руки - традиции «прочтения». ДО-видение как дар 

художественного видения мира. Истоки творчества разума. Сущность 

научного творчества. Пути научного творчества. Знания донаучные, 

вненаучные и научные. Систематизация и согласование как признаки 

научного знания. Факты, понятия, закономерности и теории. Гипотезы. 

Эмпирический и теоретический уровни знания. Рациональный, интуитивный, 

эволюционный, цикличный и аналоговый пути познания мира. Место науки в 

жизни человечества. Моральная ответственность учёного. Техническое 

творчество. Творчество изобретателя: истоки, дела, благодарность. 

Творчество просветителя. Книжники и летописцы древности. Учителя. 

Издатели. Духовные наставники. Творчество и Истина. Активное занятие. 

Обобщающее занятие. Творческий человек. Мотивы творчества. Форма, 

смысл, мотивы и дух – содержание творчества. Верность, терпение, смысл и 

труд – спутники творчества. 

9 класс 
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Содержание учебного курса «Истоки» для 9 класса общеобразовательной 

школы представлено в сборнике «Истоковедение» (автор – профессор 

Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкин). 

«В поисках Истины». Введение. Различные взгляды на Истину. Истина, как 

знание, как счастье, как Бог. Два типа культуры – сотериологический 

(«сотерио» – спасение греч.), и эвдемонический (эвдемония» - счастье греч.) 

Выбор пути к Истине дело совести и свободы каждого. Пути к Истине: взгляд 

человеческий. Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и 

влюбленность. Семья как подвиг во имя Истины. Как сбиваются с пути к 

Истине. Малая Церковь. Слава и успех. Чем привлекательны успех и слава? 

Слава по достоинству, успех по заслугам. Слава незаслуженная, 

эгоистическая. Слава заслуженная, признанная. Слава Небесная, 

неугасающая. Границы и время славы. Власть. «Поля власти» и её 

возможности. Что соблазняет человека во власти. Лики власти. Власть без 

лика. Власть Слова и Духа. Всякая власть ответ Богу даёт. Богатство. 

Богатство, состояние и добро. Богатство дела. Добром оправдывают. 

Богатство слова. Богатство духа. Как богатством распорядиться и не 

ошибиться. Знание. Мистика, религия, философия и наука – претенденты на 

познание Истины. Что знает и что не может знать человек. София – 

Премудрость Божия. Что требует от человека путь к Истине. Связь знаний с 

духовностью и нравственностью. Радость и удовольствие. В чём радости мира 

сего? А в чём замысел Творца? Пути, к радости, могут стать путём к Истине. 

Как радость может обернуться в печаль? Что дают человеку радости и что от 

него отнимают. Как разглядеть радости истинные и ложные. Духовная радость 

и спасение. Духовная радость как желание и способность служить ближнему, 

высшим идеалам, Богу, противопоставляемая служению корысти, лично себе. 

Духовность – это вера. Радость духовная – к месту, ко времени и в меру. 

Радость духовная во время скорби. Спасение как избавление от ложной, 

пошлой, слепой, извращённой, поверхностной жизни и приобщение к жизни 

полной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное деяние, в духовном 

обществе и через духовное общество. Начало пути к Истине: неотмирные и 

пленённые. Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание 

своего духовного несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или 

пессимизм, а нищета духовная не означает материальную бедность или 

душевную бездарность. «Нищий духом» может быть богатым и одарённым 

человеком. «Нищета духовная» как радостная надежда на помощь Божию в 

поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. «Силён смирением, 

богат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои 

силы, пренебрежение помощью и поддержкой со стороны других, отказ от 

помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или смешному положению, 

как путь от Истины. Излишняя неуверенность и безрассудная 

самоуверенность судьбы калечат. Объяснить, что значит выражение «нищие 

духом», и чем нищие духом отличаются от самоуверенных. Ресурсный круг 

«Как ты понимаешь выражение «нищие духом?» Плачущие и самодовольные. 



716 

 

Покаянное настроение как осуждение своих поступков и твёрдое намерение 

исправиться. Искренние слёзы как благодатная сила покаяния. Покаяние и 

духовная радость, душевная лёгкость, сердечное утешение. Покаяние и 

Истина. Самодовольные – люди, уверенные в том, что всё знают и ни в чём не 

сомневаются, всех поучают и проявляют по отношению к окружающим 

снисходительность. Уверенность в своей непогрешимости – путь от Истины. 

Кроткие и тщеславные. Кротость – умиротворение, душевный мир и тихая 

радость. Кротость – путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, 

чувствами и желаниями. Кротость как отсутствие раздражённости и 

озлобленности. Кроткие люди как жертвы людей злонамеренных и властных. 

Уверенность кротких, что в будущей жизни они получат гораздо больше того, 

что могут потерять в этой по поискам дерзких людей. Кроткие наследуют 

«землю». Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, 

неумеренное славолюбие. Правдолюбцы и приспособленцы. Правдолюбие как 

энергичное и деятельное стремление к Правде истинной. «Правда – свет 

разума». «Дело знай, а правду помни». Правдолюбие без любви делает 

человека критиканом. Приспособленцы как люди, маскирующие свои 

истинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимости от 

обстоятельств. Дела на пути к Истине: деятели и дельцы. Утешители и 

жестокосердные. Чем утешаются люди мира сего? Утешители – настоящие 

друзья, которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами. 

Природа, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – это 

утешать тех, которые находятся ещё в более бедственном положении, чем мы 

сами. Ложные утешения – развлечения, спиртные напитки, курение, азартные 

игры и т. д., ибо они не дают душе прочного, длительного успокоения. 

Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, жесткого, каменного. 

Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей семье – 

лишь продолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу. Благодетели 

и угнетатели. Милосердие как материальная помощь, прощение обид, 

посещение больных, утешение скорбящих, добрый совет, ласковое слово, 

молитва за ближнего и др. Быть благодетелем – значит совершать вереницу 

малозаметных и «ничтожных» дел. Умение не пренебрегать «малыми» 

добрыми делами. Истина в том, что великие планы остаются обычно не 

осуществлёнными, малые же добрые дела свои количеством к концу жизни 

собираются в значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и 

образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать» со свету, не давать 

просвету». Миротворцы и сеятели вражды. Множественность понятия «мир». 

Духовный смысл миротворчества. Масштабы миротворчества – семья, 

ближние, малая Родина., Отечество. Уровни миротворчества – дух, душа, тело. 

Мир как Истина. Недоброжелательство. И зложелательство. Труженики и 

живущие за счет других. Труд как естественное состояние человека. Труд как 

подвиг. Труд на общую пользу, труд по обету, труд во имя ближнего. «Без 

труда нет добра» «Скупой богач беднее нищего». Испытания на пути к Истине: 

подвижники и самодовольные. Чистые сердцем и окаменевшие. Деятельная 
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любовь как очищение сердца от самолюбия и приближение человека к Истине. 

Люди, достигшие такого состояния духовной чистоты, - преподобный 

Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Оптинские старцы и многие 

другие святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину 

духовными глазами. Не поступать по отношению к другим так, как ты не хотел 

бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Золотое правило- что себе 

желаешь от людей, то делай и людям. Окаменение сердца. Беспокойные и 

равнодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, 

готовность прийти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Равнодушие 

сродни чувству сытости. Равнодушный – сытый и удовлетворённый, 

самоуспокоенный. Равнодушие – это чувство покоя, чувство душевного 

равновесия. Равнодушный хочет сохранить это состояние души и поэтому 

старается не замечать трудностей и проблем, несчастий и тревог. Равнодушие 

порождает наплевательство. Равнодушие порождает мечты и намерения, 

полностью оторванные от реальности. Равнодушие порождает 

самодовольство. Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, 

справедливости – это дело правды, жертвовать ими – это дело любви. 

Ненависть к праведникам и желание отомстить им за свои укоры совести – 

спутники истории. Малодушие – слабость духа, инфантильность и трусость. 

Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок духа. Малодушие – 

следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние. 

Заключение. Вера и рассудок. Мировоззрение – то, что делает человека 

человеком. Мир, радость, долготерпение, вера, любовь – идеалы Истины. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОКИ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку 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. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку 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 
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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, формируемое в том 

числе на основе примеров из жизни; 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). 

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 Рос-сии; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Истоки»; 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. 

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. 

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. 

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 
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физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 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. 

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. 

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; 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. 

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 
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исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения данного курса «Истоки» учитывают 

требования Стандарта и специфику предмета и включают: 

- приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской 

цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности; 
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- обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с 

социокультурными истоками; 

- развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 

Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» конкретизируются Организацией с 

учетом выбранного по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной 

предметной области, предусматривающего региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона. 

 

2.1.21. Проектная деятельность 

Программа на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

Примерной программы воспитания (2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, является 

его способность к проектной деятельности. Перед системой высшего 

профессионального образования стоит цель не только подготовки 

специалиста, но и создания условий для становления личности как 

преобразователя мира, субъекта социальных отношений в целом. 

Необходимость теоретического и практического освоения проектной 

деятельности является насущной потребностью в любой сфере. 
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Проектная деятельность — это процесс создания человеком, группой или 

организацией объекта (продукта), направленный на достижение цели и 

локализованный по месту, времени и ресурсам. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Актуальность овладения основами проектной деятельности обусловлена, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на 

всех уровнях и сферах человеческой деятельности. Во-вторых, владение 

логикой и технологией проектирования позволит более эффективно 

осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции. В-

третьих, владение технологией проектной деятельности позволит обеспечить 

конкурентоспособность современного ученика. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе является 

формирование готовности к участию и организации проектной деятельности. 

Задачами являются: 

- формирование представлений обучающихся о теоретических основах 

проектирования; 

-формирование представлений о структуре и этапах проектной деятельности; 

- развитие практических умений и навыков по организации проектной 

деятельности; 

- формирование готовности к созданию проектов; 

- формирование готовности к овладению проектной деятельностью как 

универсальной, инновационной технологией; 

- ознакомление обучающихся с современными методами коллективной 

работы над проектом. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом изучается по 0,5 часа в неделю, 17,5 часа в 

год. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 87,5 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 0,5 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ПО МОДУЛЯМ 
Этапы работы над проектом:  

- предпроект;  

- этап планирования работы над проектом;  

- аналитический этап;  

- этап обобщения;  

- презентация полученных результатов.  
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Планирование работы над проектом: определение временных рамок, 

ограничивающих этапы работы; обсуждение вариантов оформления 

отчетности о выполненной работе; формулирование наиболее актуальных 

проблем, способных оказать влияние на ход проекта. В ходе планирования 

педагог лишь изредка вносит коррективы в ход дискуссии по планированию 

проектной деятельности. Очень важно максимально предоставить инициативу 

учащимся, оставив себе роль консультанта и помощника. Именно на этом 

этапе определяются основные проблемы, относящиеся к проведению 

исследования: как работать с книгами и журналами? Как правильно 

оформлять текст? Как проводить анкетирование и тестирование? и.т.д. 

Аналитический этап: исследовательская работа учащихся и самостоятельное 

получение новых знаний; уточнение намеченных цели и задач; поиск и сбор 

информации через собственные знания и опыт учащихся; обмен информацией 

с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, приглашенными 

консультантами и т. д.); изучение специальной литературы, привлечение 

материалов средств массовой информации, Интернета. Следует отметить, что 

основной задачей аналитического этапа являются самостоятельное 

проведение учащимися исследования, самостоятельное получение и анализ 

информации. Педагог при этом следит за ходом исследования, его 

соответствием цели и задачам проекта, оказывает группам необходимую 

помощь, не допуская пассивности отдельных участников. В его задачу также 

входят корректировка деятельности групп и отдельных участников и помощь 

в обобщении промежуточных результатов для подведения итогов в конце 

этапа. Очень важными мероприятиями аналитического этапа являются 

занятия, связанные с ознакомлением учащихся с алгоритмами специальных 

способов работы с информацией, таких, как проведение анкетирования, 

социологического опроса, поиска литературы и работы с ней, поиска 

информации в Интернете. Необходимым является также проведение 

библиотечного занятия. Основной его целью является знакомство учащихся с 

каталожной системой библиотеки, обучение умению пользоваться системой 

поиска литературы. Одно из занятий аналитического этапа должно быть 

посвящено обучению умениям конспектировать и реферировать текстовую 

информацию. По окончании занятия участники проектной группы получают 

задание: написать сложный план своего будущего проекта и составить список 

используемой литературы и других источников информации. Этап 

обобщения: систематизация, структурирование полученной информации и 

интеграция полученных знаний; построение общей логической схемы выводов 

для подведения итогов (в виде рефератов, докладов, конференций, 

видеофильмов, спектаклей, стенгазет, журналов, презентации в Интернете и т. 

д.). Задача педагога на этом этапе — предоставить учащимся максимальную 

самостоятельность и помочь проявить творческую активность в выборе форм 

представления результатов проекта; стимулировать формы, которые дают 

возможность раскрыться каждому ученику. По окончании работы над 

проектом учащиеся подводят итоги и отвечают на следующие вопросы: 



727 

 

выполнил ли я то, что задумал? Что было сделано хорошо? Что было сделано 

плохо? Что было выполнить легко, в чем я испытывал трудности? Кто мог бы 

сказать спасибо мне за этот проект? Ответы на все эти вопросы помогают 

ребятам подготовиться к презентации своего проекта во время проектной 

недели и достойно выступить перед экспертным советом. Презентация 

полученных результатов: осмысление полученных данных и способ 

достижения результата, обмен полученной информацией, а также 

накопленным опытом в классе или группе учащихся; обсуждение и совместная 

презентация участниками результатов работы надо проектом; совместная 

презентация результатов на различных конкурсах проектов. 

5–8 класс. Введение. Что такое проект. Понятие о проектах и 

исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских 

работ учащихся. Понятия: проект, проблема, информация I. Теоретический 

блок. Способы мыслительной деятельности. Что такое проблема. Понятие о 

проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». Понятия: проблема, 

объект исследования. Как мы познаём мир. Наблюдение и эксперимент – 

способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на внимание. Понятия: 

наблюдение, эксперимент, опыт. Удивительный вопрос. Вопрос. Виды 

вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. Понятия: вопрос, ответ. Учимся 

выдвигать гипотезы. Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской 

работе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». Понятия: 

гипотеза, вопрос, ответ. Источники информации. Информация. Источники 

информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. 

Правила общения. Понятия: источник информации. Практика: работа с 

источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. 

Оформление списка использованных электронных источников. Этапы работы 

в рамках исследовательской деятельности Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Соответствие цели и задач теме исследования. 

Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные 

стадии, этапы исследования. Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Практические задания: “Назови 

все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”. Понятия: 
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эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. Сбор 

материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы 

фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, символы и др.). Понятия: способ фиксации знаний, 

исследовательский поиск, методы исследования. Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. Мыслительные операции, необходимые для учебно-

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

суждения, умозаключения, выводы. Практическое занятие, направленное на 

развитие умений анализировать свои действия и делать выводы. Обобщение 

полученных данных. Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения 

понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. Практические 

задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. Понятия: Анализ, синтез, 

обобщение, главное, второстепенное. II. Практический блок. Мы 

исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты «Школьная форма – 

за или против!?», «Мультфильмы – кого они воспитывают?!», «Этот 

волшебный мир кино» … Планирование работы. Составление плана работы 

над проектами. Определение предмета и методов исследования в работе над 

проектом. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Составление анкет, опросов. Проведение интервью в 

группах. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. Каталог. Отбор литературы по теме 

исследования. Выбор необходимой литературы по теме проекта. Работа в 

компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. Работа на компьютере – структурирование материала, создание 

презентации. Выпуск брошюры. III. Мониторинг исследовательской 

деятельности учащихся Подготовка к защите. Психологический аспект 

готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к 

публичному выступлению». Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно 

делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. Защита проектов. Анализ 

результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося 

в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей. 

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Анализ 

проектно-исследовательской деятельности. 

9 класс. Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. 

Основные требования к исследованию. Виды индивидуальных проектов. 

Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Критерии оценки исследовательского проекта, 

оценки содержания проекта и его защиты. 
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Подбор противоречивых фактов, интересной информации, продумывание 

проблемных ситуаций. Проектный замысел. 

Самостоятельная работа. 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием 

Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над 

проектом/исследованием. Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. 

 Структура проектов, исследовательских проектов. Виды переработки чужого 

текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Технология 

составления плана работы. Определение цели, задач проекта, методов. Выбор 

темы индивидуального проекта. Определение целей, задач исследования, 

выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и методов. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы, определение актуальности 

темы, проблемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор 

предмета и объекта. 

Практическая работа № 3. Составление плана работы. 

Самостоятельная работа 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. 

Работа с электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе. Занятие с системами «Антиплагиат». 

Практическая работа № 4. Работа с каталогами и поисковыми системами 

Практическая работа № 5. Работа в библиотеке: работа в тематическом 

каталоге 

Практическая работа № 6. Подбор материалов по теме проекта/исследования 

Самостоятельная работа 

Раздел 4. Индивидуальное проектирование. 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и 

объекта исследования. Коррекция плана работы и списка информационных 

источников. 

Формулировка темы, целей, задач. Формулировка гипотезы, предмета и 

объекта исследования. Выбор методов, составление плана работы. 

Определение источников информации. 

Самостоятельная работа 

Раздел 5. 

Сбор и систематизация полученной информации 
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Оказание помощи в фиксации результатов теоретического или 

экспериментального исследования. Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

Практическая работа № 7 Планирование и проведение эксперимента, сбор 

материала в виде тезисов, конспектов, схем, таблиц, рисунков, диаграмм 

Практическая работа № 8 Определение актуальности темы и целевой 

аудитории 

Практическая работа № 9 Определение положительных эффектов от 

реализации проекта/исследования 

Практическая работа № 10 Определение рисков при реализации 

проекта/исследования. 

Самостоятельная работа. 

Раздел 6. 

Обработка полученного материала. 

Оказание помощи в обработке полученного материала. 

Практическая работа. Обработка полученного материала в соответствии с 

целями и задачами. Статистическая обработка материала и представление 

результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т. п. 

Практическая работа. Систематизация и обобщение результатов работы. 

Формулирование выводов (цель-результат). Самостоятельная работа. 

Раздел 7. 

Оформление проектной/исследовательской работы. 

Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. 

Обсуждение способов оформления конечных результатов индивидуального 

проекта / исследования. Технология презентации. 

Практическое овладение научным стилем. Написание текста 

исследовательской/проектной работы в соответствии с целями и задачами 

исследования, планом работы. 

Самостоятельная работа. 

Раздел 8. 

Защита проекта/исследовательской работы 

Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 

исследовательских работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

Подготовка к защите. Навыки монологической речи. Аргументированная речь. 

Самостоятельная работа. Защита реализации проекта/исследования. 

Раздел 9. 

Рефлексия проектной/исследовательской деятельности. Организация 

рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности 

работой, возможных перспектив. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету  на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, 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 рабочей программы по предмету на уровне 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширением 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, реализующей программы 

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в 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 и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; духовно-

нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
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поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за-дач (в рамках 

семьи, образовательной организации, реализую-щей программы основного 

общего образования, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять тако-го рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе приме-нения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
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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 среды; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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 ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

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 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 
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позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 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 использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 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; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

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, пони-мать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

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 исход-ной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

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 группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 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. 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: понятийный аппарат этой области знания в целом; структуру и этапы 

проектной деятельности; жизненный цикл проекта; типологию проектов; 

структуру текстового описания проекта; алгоритм поиска ресурсов для 

реализации проекта. 

2) Уметь: проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием 

интернет-ресурсов; осуществлять планирование проекта; осуществлять 

оценку и мониторинг результативности проекта. 

3) Владеть: современными средствами сбора информации; технологией 

проектной деятельности; техниками формулировки проектной идеи; методами 

коллективной работы над проектом. 
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4) Перечень формируемых компетенций: способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

2.1.22. Функциональная грамотность: «Второй иностранный язык» 

(АНГЛИЙСКИЙ) («Глобальные компетенции») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) («ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ»)  

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» («ГЛОБАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ») 

Основной целью программы является развитие и оценка 

функциональной грамотности как индикатора качества и эффективности 

образования, обязательного результата образования на ряду с различными 

видами грамотности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» («ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ») В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение отводится 35 часов: в 5 классе — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(«ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ») 
Первый этап обучения 

5—6 классы 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 
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4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни 

недели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать 

на приветствие, познакомиться, представиться, 

вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов, кто? 

что? где? когда? куда? 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с 

просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 

3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного 

содержания, прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 

фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных 

диалогов (4—6 реплик), небольших по объему монологических высказываний, 

детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания 

небольших детских 

сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и 

с использованием языковой догадки. 

Чтение 
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Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и 

понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, 

интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически 

правильное 

чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, 

о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов 

без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Различные виды 

диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма 

объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления 

адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. 

Заполнение простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования 

в алфавите основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, 

транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание основных 

орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по 

памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 

лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; 

суффикс -y для образования прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 

(sitting room); 

—полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), 

элементы синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come — go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для 

выражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

◾ регулярные способы образования множественного числа; 

◾ некоторые особые случаи образования множественного числа 

(mouse — mice); 

◾ притяжательный падеж существительных; 

◾ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

◾ личные местоимения в именительном и объектном падежах 

(I — me, he — him, etc.). 

◾ притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

◾ указательные местоимения (this — these; that — those); 

◾ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные 

(somebody, something, etc.). 

Имя прилагательное: 

◾ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

◾ количественные числительные. 

Наречие: 

◾ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

◾ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов); 
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◾ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных 

глаголов в повествовательных предложениях); 

◾ модальные глаголы can, may, must; 

◾ конструкция to be going to для выражения будущности; 

◾ конструкция there is/there are there was/there were; 

◾ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.). 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go 

there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it 

(It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

◾ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, 

крупные города, символы страны, ее достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы 

истории; 

◾ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

◾ отдельные исторические личности, известные люди, члены 

королевской семьи; 

◾ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, 

досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной 

компетенции учащиеся овладевают: 

◾ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 

употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами 

вежливости; 

◾ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен 

и фамилий, правильным обозначением дат, различными способами 

обозначения времени суток; 
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◾ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

◾ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

◾ некоторыми типичными сокращениями; 

◾ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много  — much, many, a lot, завтрак  — 

breakfast/lunch, обед  — 

lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

◾ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is 

the English for...?) для решения речевой задачи говорения; 

◾ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

◾ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

для понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с родным 

языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

◾ умение использовать двуязычный словарь. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) («ГЛОБАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ») 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

развитие любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности самостоятельному поиску ответов; 

развитие воображения как способности продуцированию собственных идей; 

развитие способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, в том числе, самостоятельно 

планирует достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы решения учебных задач. В том 

числе обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план 
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решения проблемы; 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 решения практических задач определенного класса; 

− соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией. 

Обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

отсутствие планируемого результата; 

− оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в том числе обучающийся сможет: определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выбранными критериями 

оценки или самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданными или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

− организует сотрудничество или совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своей мнение; 

− осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регулирования своей деятельности. Обучающийся сможет: 

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; высказывать и 

обосновывать, запрашивать мнение партнера в рамках диалога: принимать 

решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

− Обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 
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Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

Определение основной темы в любом произведении. Пословицы, поговорки 

как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: текст-описание (художественное 

и техническое). 

Что такое вопрос? Виды вопросов. 

Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 

Работа со сплошным текстом. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 

способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 
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ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

Предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; —стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе 

изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 

предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль 

и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом 

важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. 

Предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

—формирование проектных умений: 

■ генерировать идеи; 

■ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

■ выбирать наиболее рациональное решение; 

■ прогнозировать последствия того или иного решения; 

■ видеть новую проблему; 

■ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

■ работать с различными источниками информации; 

■ планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; 

■ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

■ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

■ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Предметные результаты освоения иностранного языка: 

6 класс 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 
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—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/ 

интересующей информации; 

письме 

— заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

7 класс 

В плане языковой компетенции должен знать/понимать: 

■ основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

■ особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

■ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

■ основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, 

школьники должны 

■ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
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■ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

■ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

■ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

■ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка 

в различных ситуациях формального и неформального общения; 

■ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

■ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

■ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

■ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

■ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции 

выпускники основной школы должны научиться выходить из 

затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения: 

■ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 

■ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

■ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

■ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

■ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

■ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 

7 класс 
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Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: 

■ определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

■ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

■ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

■ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

■ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

■ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

■ выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям; 

■ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

■ четко и ясно выражать свои мысли; 

■ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

■ учиться критично относиться к собственному мнению; 

■ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

■ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

■ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

■ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

■ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 
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устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

■ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 

культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

■ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

■ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

■ узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 

■ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

■ пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

■ пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www. ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

■ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

8-9 класс 

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 носителями 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 общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном 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; 
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■ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

■ умение рационально планировать свой учебный труд; 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом; 

■ стремление вести здоровый образ жизни. 

2.1.23. Функциональная грамотность: «Второй иностранный язык» 

(НЕМЕЦКИЙ) («Глобальные компетенции») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Функциональная 

грамотность: «Второй иностранный язык» (НЕМЕЦКИЙ) («Глобальные 

компетенции»)» 

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная, форум-работа, проекты, исследования. Для 

рациональной организации педагогического процесса большое значение 

имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учёт 

индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего 

задания, выделение в группе подвижных подгрупп учащихся с разным 

уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и склонностей при 

выборе текстов для чтения. Увеличивается удельный вес проектной работы и 

проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся самостоятельно 

решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с 

другом в соответствии с поставленной задачей. 

Специфику данной программы составляет увеличение объёма читаемых 

аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа 

получения информации и постановки проблем для последующего 

обсуждения, что обуславливает увеличение удельного веса чтения. Обучение 

строится поэтапно с учётом формирования деятельности: от отработки 

отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, от 

осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ) («ГЛОБАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ»)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ) 

(«ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ»)» 
 

6 класс 

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). 

Дательный падеж (опр. Артикль). 

Модальный глагол müssen. 

Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. 

Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

Отрицание с nicht и kein. 

Предлоги времени im, um, am. 

Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже 

Сложносочинённые предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и haben. 

Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

Das Partizip II. 

Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция. 

7 класс 

Содержание 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

Артикли в дательном падеже. 

Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

Придаточные предложения с союзами dass и weil. 

Модальные глаголы в Präteritum. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

Союзы als/wie. 

Модальные глаголы dürfen и sollen. 

Условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. 

Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Прилагательные перед существительными в качестве определения в 

именительном и винительном падежах после определённого и 

неопределённого артиклей, притяжательных местоимений и отрицания kein. 
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Порядковые числительные. 

Окончания прилагательных в дательном падеже. 

8 класс 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей 

тела, видов спорта, травм (обобщение). 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги 

места и направления. Названия предметов мебели. Заполнение формуляра 

участника школьного обмена. 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России. 

Предлоги места. Город Берлин. 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания 

keiner, niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные 

существительные. Ландшафты. Погода. 

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и 

винительного падежей. Словообразование: сложные слова. Предлоги места и 

направления (обобщение). Путешествия. 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 

Переезд. Продукты и напитки для вечеринки. 

9 класс 

Придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. 

Понимание значения слова из его компонентов. 

Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie.  

Infinitiv + zu. Понимание сокращений. Обобщение и повторение лексики по 

теме „Wohnen“. 

Будущее время/Futur: werden + Infinitiv.  

Ориентировка в городе (повторение). 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. 

Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. 

Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на 

качество еды». 

Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit Dat. und Akk. 

Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze. Названия частей 

тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача». 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv 

Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие значения слова по сходству 

с родным языком и по словообразовательным элементам. 

Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме 

«Охрана окружающей среды». Раскрытие значения слова по 

словообразовательным элементам. 

Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. Указательные 

местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, 

характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. Речевые 

клише в ситуации «Покупка одежды». 
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Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-

Sätze). Лексические единицы по теме «Спорт», сложные слова с компонентом 

extrem-. 

Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen.  

Лексика по теме «Техника». 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. 

Лексика по теме «Послевоенная история Германии». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ) («ГЛОБАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ»)»» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 

способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 
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ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

Предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; —стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе 

изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 

предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль 

и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом 

важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. 

Предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

—формирование проектных умений: 

■ генерировать идеи; 

■ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

■ выбирать наиболее рациональное решение; 

■ прогнозировать последствия того или иного решения; 

■ видеть новую проблему; 

■ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

■ работать с различными источниками информации; 

■ планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; 

■ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

■ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

■ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Предметные результаты освоения иностранного языка: 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• 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.  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
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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. 

• 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 

• 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. 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

• 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. 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

• 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. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо 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 

• 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. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать диалекты немецкого языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

• 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 немецком 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; 

• расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений; 

• Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, 

niemand). 

• Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

• 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; 

• 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 

• 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; 
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• 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 предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений; 

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами 

legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с 

глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; 

побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами da., ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом 

wenn. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, 

требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

• 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. 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
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при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

7-9 классы 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

-Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 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; 

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. 

-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; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
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-Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

-Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

-Трудового воспитания: 

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

Организации, 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

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 
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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. 

-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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

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 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать свое 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; 
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умение оценивать свои действия с учетом 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 программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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 и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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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 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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
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позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

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

объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 7-9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные 

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

информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ 

на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише); основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 

850 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 5) овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
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6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, 

традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и 

страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь 

кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной 

культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 
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2.1.24. Функциональная грамотность: «Математика+ («Математическая 

грамотность»)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «МАТЕМАТИКА+ 

(«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ»)»» 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Программа нацелена на развитие способности обучающихся формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические рассуждения, 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 (математическая грамотность). 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «МАТЕМАТИКА+ 

(«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ»)»» 

В учебном плане изучение предмета рассчитано по 35 часов в 6-9 классах – 1 

час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «МАТЕМАТИКА+ («МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ»)»» 
6 класс 

Делимость чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. 
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Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу 

для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 

числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями 

«делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении 

обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым 

подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее 

кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 

понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 

формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая 

свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Вопрос о 

разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (25 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание чисел с разными 

знаменателями. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 

свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 

приведения к новому знаменателю. При этом рекомендуется излагать 

материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби к 

общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 

Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что 

касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не находят 

активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны 

лишь получить представление о принципиальной возможности выполнения 

таких действий. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение дробей. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение 

части числа и числа по его части.  

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических 

действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно 

прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с 

рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными 

дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений 

выполнять действия с алгебраическими дробями. 
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Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, 

в которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его 

дроби, выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 

Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб, Длина окружности. Площадь 

круга. Шар 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как 

оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, 

достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции 

задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув 

при этом практическую значимость этих понятий, возможность их 

применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 

Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа. Целые числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Координаты точки. Сравнение чисел. Изменение величин.  

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем чтобы 

она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения 

и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 

понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для 

овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15 ч) 

Сложение  положительных и отрицательных чисел; вычитание 

положительных и отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении 
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данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. 

Деление положительных и отрицательных чисел. Рациональные числа. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Периодическая дробь. 

Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений 

числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 

обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую 

десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что 

бесконечная десятичная дробь оказывается периодической.  

Решение уравнений. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Приведение подобных слагаемых. 

Уравнение. Корень уравнения. Решение линейных уравнений. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 

необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с 

одним неизвестным. 

Координаты на плоскости. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке 

навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя 

воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 

должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их 

названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным 
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ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует 

построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 

упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и 

округлении чисел. 

Повторение. Решение задач. 

7 класс 

Действительные числа.  Натуральные числа и действия с ними. 

Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. 

Бесконечные периодические и непериодические десятичные дроби. 

Действительные числа, их сравнение, основные свойства. Приближения 

числа. Длина отрезка. Координатная ось.  

Одночлены и многочлены.  Числовые и буквенные выражения. Одночлен, 

произведение одночленов, подобные одночлены. Многочлен, сумма и 

разность многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение 

многочленов. Целое выражение и его числовое значение. Тождественное 

равенство целых выражений.  

Формулы сокращённого умножения.  Квадрат суммы и разности. 

Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Применение формул сокращённого умножения. Разложение многочлена на 

множители. 

8 класс 

Задачи на движение (6 часов). 

Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они 

находятся. Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в 

одном направлении. Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на 

движение по воде (по течению и против течения). Решение всех типов задач 

на движение. 

Задачи на зависимость между компонентами (5 часов). 

Задачи на время. Задачи на работу. Определение объема выполненной 

работы. Задачи на производительность труда. Нахождение времени, 

затраченного на выполнение объема работы. Задачи на «бассейн», 

наполняемый разными трубами одновременно. Задачи на планирование. 

Задачи на проценты (9 часов).  

Проценты. Нахождение процента от числа. Процентное отношение. Решение 

задач на нахождение части числа и числа по части. Решение текстовых задач 

по теме «Процентные вычисления в жизненных ситуациях». Задачи на смеси, 

растворы, сплавы. Последовательное снижение (повышение) цены товара. 

Задачи на последовательное выпаривание и высушивание. 

Задачи на пропорцию (3 часа). 

Прямая и обратная пропорциональности. Решение текстовых задач 

«Пропорциональные отношения в жизни». 

Старинные задачи (3 часа). 
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Задачи математических олимпиад (3 часа). 

Сюжетные логические задачи. 

9 класс 

Модуль № 1.    АЛГЕБРА.     / 13 часов / 

Тема 1.1  Числовые выражения. / 1 часа / 

Свойства степени с натуральным показателями. Сравнение, 

сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел, 

десятичных дробей и обыкновенных дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление смешанных чисел. Порядок выполнения 

действий. Натуральные числа. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10 Деление с остатком. Простые числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Нахождение 

НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Применение 

свойств для упрощения выражений. 

Тема 1.2 Числовая прямая. / 0,5 часов / 

Сравнение и нахождение координаты точки на числовой прямой. 

Числовые прямые натуральных чисел, дробных чисел и целых чисел. 

Тема 1.3 Последовательности и прогрессии. / 2 часа / 

Определение числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессий. Разность арифметической прогрессии. 

Знаменатель геометрической прогрессии. Рекуррентная формула. 

Формула п-ого члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Характеристические свойства. Сумма п-первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Комбинированные задачи. 

Тема 1.4 Иррациональные выражения. / 2 часа / 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид 

числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на 

множители. Арифметические действия с иррациональными числами. 

Тема 1.5 Степень и её свойства. / 0,5 часа / 

Свойства степени с целым показателями. Приёмы разложения на 

множители. Свойства арифметических действий. Нахождение 

значений переменной. 

Тема 1.6 Уравнения и неравенства. / 2 часа / 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений высших 

степеней). Различные методы решения систем уравнений (метод 

подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов 

при решении систем уравнений. Способы решения различных 

неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. 

Область определения выражения. Системы неравенств. 
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Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, 

способы их решения. Применение теоремы Виета. Расположение 

корней квадратного уравнения относительно заданных точек. 

Системы линейных уравнений. Равносильные уравнения. 

Тема 1.7 Преобразование алгебраических выражение. / 2 часа / 

Выражения с переменными. Тождественные преобразования 

выражений с переменными. Значение выражений при известных 

числовых данных переменных. Одночлены и многочлены. 

Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент одночлена. 

Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и 

многочленами. Разложение многочлена на множители. Формулы 

сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые 

значения переменных. Тождество, тождественные преобразования 

рациональных дробей. Степень с целым показателем и их свойства. 

Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их 

свойства. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Тема 1.8 Графики линейной, квадратичной и дробно-

рациональной функции. / 2 часа / 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения 

функции. Область значений функции. График функции. Нули 

функции. Функция, возрастающая на отрезке. Функция, убывающая 

на отрезке. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. 

Геометрический смысл коэффициентов для уравнений прямой и 

параболы. Функции, их свойства и графики (линейная, обратно 

пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств 

функции по её графику. Анализирование графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием. Линейная функция 

и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент 

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. 

Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. 

Степенная функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и 

нечетной степенных функций. Графики степенных функций. Чтение 

графиков функций. 

Тема 1.9 Решение систем уравнений с помощью графиков. / 1 часа 

/ 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Системы 

линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: графический 

метод. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. 

Уравнения окружности. Обратно пропорциональная функция и ее 

свойства. Функции, их свойства и графики (линейная, обратно 
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пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции 

по её графику. Анализирование графиков, описывающих зависимость 

между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием. 

1. Модуль № 2.    ГЕОМЕТРИЯ.      / 13 часов / 

Тема 2.1 Основные утверждения и теоремы. / 2 часа / 

Основные понятия и утверждения геометрии. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства и признаки параллельных прямых. Высота, 

медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный, 

равносторонний и прямоугольный треугольники. Признаки равенства 

и подобия треугольников. Теорема о сумме углов треугольника. 

Свойства равнобедренных, равносторонних и прямоугольных 

треугольников. Неравенство треугольников. Виды многоугольников. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Ромб, прямоугольник, 

квадрат и их свойства. Трапеция и её свойства. Средняя линия 

трапеции. Правильные многоугольники. Касательная к окружности и 

ее свойства. Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. Задачи на доказательство. 

Тема 2.2 Длины. / 2,5 часа / 

Вычисление  длин. Вычисление длин элементов треугольников и 

четырёхугольников. Решение треугольников. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов и косинусов. Средняя линия трапеции. Периметр 

треугольника и четырёхугольника. Длина окружности. Нахождение 

радиуса вписанной и описанной окружности. 

Тема 2.3 Углы. / 2,5 часа / 

Вычисление углов треугольника и четырёхугольника. Сумма углов 

треугольника и четырёхугольника. Внешний угол 

треугольника. Центральный и вписанный углы. 

 

 

Тема 2.4 Площадь. /2 часа /  

Вычисление площадей. Нахождение площади фигур по формулам. 

Площадь квадрата. Площади треугольника. Площадь 

прямоугольника. Площади ромба. Площадь параллелограмма. 

Площадь трапеции. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

Площадь фигуры через его периметр и радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

Тема 2.5 Тригонометрия / 2 час / 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º и 60º. 

Тема 2.6 Движения на плоскости. / 1 час / 
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Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Тема 2.7 Векторы на плоскости. / 1 час / 

Векторы на плоскости. Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание 

векторов: Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Применение векторов и координат при решении задач. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Угол между векторами. Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения векторов. 

2. Модуль 3.   РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА.    / 8 часов / 

Тема 3.1 Текстовые задачи. / 2 часа / 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на 

«смеси и сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи 

на вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые 

задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и 

растворах, способы решения. 

Тема 3.2 Графики. / 0,5 часа / 

Чтение данных показателей по графику. 

Тема 3.3 Статистика. / 0,5 часа / 

Анализ данных показателей по диаграмме. 

Тема 3.4 Вероятность. / 1 час / 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы 

решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, 

дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность 

случайного события. Сложение и умножение вероятностей. 

Тема 3.5 Подсчёт по формулам. / 0,5 часа / 

Подсчёт данных по готовой формуле. 

Тема 3.6 Прикладные задачи геометрии. / 0,5 часа / 

Вычисление длины и площади участка. Нахождения расстояния на 

местности. Вычисления величины угла приборов. Нахождения осей 

симметрии на местности. Нахождения поворота угла на местности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«МАТЕМАТИКА+ («МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ»)»» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

-Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 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; 

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. 

-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; 
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активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

-Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

-Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

-Трудового воспитания: 

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

Организации, 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 
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-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. 

-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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

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 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать свое 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; 
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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; 

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 программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом 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 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 учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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 и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
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2) 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 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 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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; 

умение строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, 

решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное 

и противоположное утверждение; умение приводить примеры и 

контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в том 

числе методом «от противного» и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) 

вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и 

описывать графы разными способами; 
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5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, 

число сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять правило 

комбинаторного умножения и комбинаторные формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное и иррациональные 

числа; множества натуральных, целых, рациональных, действительных 

(вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач; умение находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное чисел и использовать их при решении задач, применять 

алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по 

модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение 

записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления, 

преобразовывать запись числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое 

выражение, алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

арифметическийквадратный корень, корень натуральной степени больше 

единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; умение 

выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять 

преобразования многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

линейное уравнение, квадратное уравнение, неравенство; умение решать 

линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение 

составлять и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с 

ограничениями, например, в целых числах) при решении математических 

задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с 

уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, 

график функции, выполнять исследование функции; умение свободно 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для 

исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других 
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учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

описывать и задавать последовательности, в том числе с помощью 

рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, суммировать бесконечно 

убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами; умение 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее 

значение, рассеивание, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 

группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 

обществе; умение выбирать способ представления информации, 

соответствующий природе данных и целям исследования; анализировать и 

сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том числе при 

решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, 

случайное событие, частота и вероятность случайного события, условная 

вероятность, независимые события, дерево случайного эксперимента; умение 

находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 

событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности 

событий и явлений в природе и обществе; умение выполнять операции над 

случайными событиями, находить вероятности событий, в том числе с 

применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение 

приводить примеры случайных величин и находить их числовые 

характеристики; знакомство с понятием математического ожидания 

случайной величины; представление о законе больших чисел и о роли закона 

больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, в том 

числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со 

сходимостью последовательностей; умениеотношение «лежать между», 

проекция, перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать 

понятиями: треугольник, равнобедренный треугольник, равносторонний 
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(правильный) треугольник, прямоугольный треугольник, угол треугольника, 

внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника, 

ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный 

угол, вписанная в многоугольник окружность, описанная около 

многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки равенства 

треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 

тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение 

выводить и использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин 

углов; умение свободно оперировать формулами, выражающими свойства 

изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 

равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, 

теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, 

формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении 

задач; умение выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, 

расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, 

параллельный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, 

подобие фигур; распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 

природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей обстановки; 

умение использовать геометрические отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать 

гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора, ориентированная площадь 

параллелограмма; умение пользоваться векторным и координатным методом 

на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и 

окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для 

решения математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и общественной жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве; умение описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
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как науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

2.1.25. Функциональная грамотность: «Биология+ («Естественнонаучная 

грамотность»)» 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ») 

Основной целью программы является развитие и оценка функциональной 

грамотности как индикатора качества и эффективности образования, 

обязательного результата образования на ряду с различными видами 

грамотности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 

Учебным планом на изучение отводится 35 часов: в 6-9 классах — по 1 часу в 

неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ») 

6 класс 

1.Жизнедеятельность организмов. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные 

компоненты обмена веществ. Использование энергии организмами. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. 

Поглощение воды и минеральных веществ. 

Управление почвенным питание растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Меры охраны 

природной среды. 

Фотосинтез Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом. 
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Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Грибы сапрофиты и паразиты. Симбиоз у 

бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Способы добычи пищи 

животными. Растительноядные животные. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. 

Хищные растения. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. 

Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников 

газообмене у растений. Применение знаний о дыхании при выращивании и 

хранении растений. 

Передвижение веществ у растений. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических веществ. Запасание 

веществ. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. 

Кровеносная система животных, органы кровеносной системы. Роль 

гемолимфы и крови в транспорте веществ. 

Образование конечных продуктов обмена веществ. Выделение из организма 

продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. Листопад. 

Удаление продуктов обмена веществ у животного через жабры, кожу. Лёгкие, 

почки. Особенности. 

2. Размножение, рост и развитие организмов. Размножение организмов, его 

роль в преемственности поколений. Способы размножения. Бесполое 

размножение растений и животных.  

Особенности полового размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Цветок – орган полового размножения растений. Его строение и функции. 

Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического 

развития. 

Рост и развитие – свойство живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Причины роста организмов. 

Влияние табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ на 

индивидуальное развитие и здоровье человека. 

3. Регуляция жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных 

на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

Биологические вещества – гормоны. Гормональная и гуморальная регуляция. 

Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. 

Нейрогуморальная регуляция. Поведение, двигательная активность у 

растений. Виды поведения животных. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения 

организмов. Движение у растений. Передвижения животных. 
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 Целостность организма. Взаимосвязь клеток. Тканей, органов в 

многоклеточном организме. 

7 класс 

Клеточная теория 

Химический состав живых систем. Биологическая роль белков, 

полисахаридов, липидов и АТФ 

Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка 

Основные клеточные формы 

Неклеточные формы жизни – вирусы, бактериофаги 

Строение и функции половых клеток (гамет) 

Бесполое размножение. Формы и биологическая роль 

Половое размножение. Его формы и биологическая роль 

Жизненный цикл клетки. Митоз 

Мейоз: характеристика, биологическое значение 

Законы наследования 

Наследственность 

Наследственность и изменчивость 

Структура и функции биосферы 

Общая характеристика простейших (Protozoa). Многообразие простейших 

Патогенные жгутиконосцы 

Класс Инфузории (ресничные) 

Тип Плоские черви (Plathelminthes) 

Тип Круглые черви (Nemathelminthes) 

Класс Насекомые (тип Членистоногие, подтип Трахейнодышащие) 

Ядовитые животные 

Экология. 

8 класс 

Генетика и ее место в системе естественных наук. Предмет генетики. Понятие 

о наследственности и изменчивости. Проявление наследственности и 

изменчивости на разных уровнях организации живых организмов - 

молекулярном, клеточном, организменном и популяционном. Объекты 

генетики. Методы генетики (гибридологический, цитологический, 

математический, молекулярно-генетический, биохимический и т.д.). 

Основные особенности гибридологического анализа. Связь генетики с 

другими науками и отраслями биологии, сельского хозяйства и медицины. 

История генетики. Первые представления о механизмах наследственности 

(идеи Аристотеля, Гиппократа, Ж.Б. Ламарка, теория пангенезиса Ч. Дарвина). 

Значение эволюционной теории Ч. Дарвина, успехов селекции, эмбриологии и 

цитологии в становлении генетики. Основные этапы развития классической 

генетики (открытие законов наследственности Г. Менделем, мутационная 

теория С.И. Коржинского - Г. де Фриза, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана, закон гомологических рядов Н.И. Вавилова, 

открытие индуцированного мутагенеза Г.А. Надсоном, Г.С. Филипповым и Г. 

Меллером, доказательство сложной структуры гена А.С. Серебровским. Роль 
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отечественных ученых Н.К. Кольцова Ю.А. Филипченко, С.С. Четверикова, 

Г.Д. Карпеченко, А.Р. Жебрака, Б.Л. Астаурова в развитии отечественной 

генетики. Этапы развития молекулярной генетики (создание концепции «один 

ген - один фермент», установление генетической роли нуклеиновых кислот, 

открытие обмена генетической информацией у бактерий, создание модели 

ДНК Дж. Уотсоном и Ф. Криком, модели оперона Ф. Жакоба и Ж. Моно, 

расшифровка генетического кода и молекулярных механизмов генетических 

процессов - репликации, транскрипции, трансляции, разработка методов 

генетической инженерии и т.д.  Основные разделы генетики: классическая 

генетика, молекулярная генетика, цитогенетика, генетика популяций, 

эволюционная генетика. Генетика онтогенеза, иммуногенетика, 

биохимическая генетика, математическая генетика, экологическая генетика, 

генетика поведения и др. Генетика вирусов, микроорганизмов, растений, 

животных и человека. Частная и сравнительная генетика. Значение генетики 

для других наук и практики. 

9 класс 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов. 

Химическая организация клетки. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

Строение и функции клеток. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов. 

Закономерности наследования признаков. 

Закономерности изменчивости. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле. 

Многообразие живого мира. 

Уровни организации и основные свойства живых организмов. 

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция. Возникновение жизни на Земле. 

Развитие жизни на Земле. 

Раздел 5. Взаимоотношение организма и среды. Основы экологии. 

Биосфера, её структура и функции. 

Биосфера и человек. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 
Развитие любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности самостоятельному поиску ответов; 

развитие воображения как способности продуцированию собственных идей; 

развитие способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, в том числе, самостоятельно 

планирует достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы решения учебных задач. В том 

числе обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план 

решения проблемы; 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 решения практических задач определенного класса; 

− соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией. 

Обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

отсутствие планируемого результата; 

− оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в том числе обучающийся сможет: определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выбранными критериями 

оценки или самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданными или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

− организует сотрудничество или совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
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позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своей мнение; 

− осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регулирования своей деятельности. Обучающийся сможет: 

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; высказывать и 

обосновывать, запрашивать мнение партнера в рамках диалога: принимать 

решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

− Обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях в 

различном контексте; 

объясняет и описывает естественнонаучные явления на основе имеющихся 

научных знаний; 

распознает и исследует личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте 

интерпретирует и оценивает личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного 

содержания; 

интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы о личных, 

местных, национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в 

различном контексте в рамках метапредметного содержания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (на углубленном уровне) 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя 

молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной 

теории Ч. Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона 

гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и 

развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни 

на Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных 

геохимических циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема, 

экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо 

охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные 

парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение 

характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и 

факторы его эволюции; 
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3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и 

физиологии растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются 

особенности организменного уровня организации жизни, характеризовать 

основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об 

основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о 

роли клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об 

основах генетической инженерии и геномики; понимание значения работ по 

расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; 

умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди 

них моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее 

распространенных из них, используя при этом понятия ген, мутация, 

хромосома, геном; умение свободно решать качественные и количественные 

задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение 

понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов; 

умение понимать принципы этики биомедицинских исследований и 

клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие 

в пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и 

тому же признаку, различать среди них моногенные и полигенные, используя 

при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно 

оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 

микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 

показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных 

методов создания сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, 

основные принципы и требования продовольственной безопасности и 

биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; 

умение оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; 

умение свободно оперировать знаниями о причинах распространенных 

инфекционных заболеваний животных и человека и о причинах 

распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и 

организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических 

насекомых; понимание принципов профилактики и лечения 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и 

принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 
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профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта. 

2.1.26. Функциональная грамотность: «Технология+ («Креативное 

мышление»)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ+» 

(«КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 

Основной целью программы развитие и оценка креативного мышления 

обучающихся как индикатора качества и эффективности образования, 

обязательного результата образования на ряду с различными видами 

грамотности, которые школа должна обеспечить своим выпускникам. 

Программа реализуется во внеурочной деятельности и является 

составляющим модулем программы по развитию функциональной 

грамотности обучающихся. На каждом занятии обучающимся для решения 

учебная ситуация или учебное задание для применения и развития 

креативного мышления. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 

Учебным планом на изучение отводится 35 часов: в 5 классе — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ») 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 



797 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА (5 часов) 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки древесины и 

металла 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (3 часа) 

Тема 6. Технология домашнего хозяйства 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2 часа) 

Тема 7.  Профессиональное образование и профессиональное 

самоопределение 

Тема 8. рынок труда и требования к современному работнику 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 часа) 

Тема 9. Электротехнические работы 

2. УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (2 часа) 

Тема 10. Учебное проектирование 

Газетная утка (Открытый банк заданий 2020 httD: //skiv .instrao .ru) 

Солнечные дети (Открытый банк заданий 2020 http: //skiv .instrao .ru) 

Вещества и материалы (Открытый банк заданий 2020 http://skiv.instrao.ru) 

Социальная реклама (Открытый банк заданий 2020 http://skiv.instrao.ru) 

Регенеративная медицина, задание  (https://media.prosv.ru/content/situation/28/) 

Такой разный звук, задание 1 (https://media.prosv. ru/content/situation/7 3/) 

Видеть глазами души (https://media.prosv.ru ) 

Кир Булычев «Новости будущего века» (отрывок) 

(https://media.prosv.ru/content/situation/145/) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 
развитие любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности самостоятельному поиску ответов; 

развитие воображения как способности продуцированию собственных идей; 

развитие способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, в том числе, самостоятельно 

планирует достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы решения учебных задач. В том 

числе обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план 

решения проблемы; определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

− соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией. 

Обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

отсутствие планируемого результата; 

− оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в том числе обучающийся сможет: определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выбранными критериями 

оценки или самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданными или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

− организует сотрудничество или совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своей мнение; 

− осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регулирования своей деятельности. Обучающийся сможет: 

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; высказывать и 

обосновывать, запрашивать мнение партнера в рамках диалога: принимать 

решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

− Обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей решения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

1)Сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 
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экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в 

сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных 

систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; 

овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации. 

2.1.27. Функциональная грамотность: «Финансовая грамотность» 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

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 ни нам, ни нашим детям явно 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 
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Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике 

через развитие познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение отводится на уровень 175 часов: в 6-9 классе — 

35 часов (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 
6 класс 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое 

поведение. 

 Личностные характеристики и установки — осознание необходимости 

развития собственной финансовой грамотности для участия в повседневном 

принятии финансовых решений в своей семье. 

Базовый уровень Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): определять цели развития собственной финансовой 

грамотности и планировать способы их достижения; осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми (учителем, 

членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; выдвигать версии решения проблем 

экономики семьи, экономических отношений семьи и общества, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; находить 

актуальную финансовую информацию в сети Интернет; обосновывать свою 

оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; приводить 

примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; актуализировать имеющиеся 

знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

 • в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; понимать 

зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения 

имеющихся финансовых знаний и навыков; обосновывать свою оценку 

финансового поведения людей в конкретных ситуациях; описывать 

обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 
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Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: • поддерживать устойчивый 

интерес к развитию собственной финансовой грамотности; • самостоятельно 

определять цели и способы развития собственной финансовой грамотности в 

конкретных жизненных ситуациях; • оценивать (с участием взрослых) 

финансовое благосостояние своей семьи; • оценивать как своё финансовое 

поведение, так и финансовое поведение других людей в решении 

повседневных финансовых задач; • самостоятельно планировать дальнейшее 

развитие своей финансовой грамотности. 

Темы занятий: 1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 2. 

От чего зависит благосостояние семьи. 3. Учимся оценивать финансовое 

поведение людей. 4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические 

деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые 

деньги, товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов 

(заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, проценты по 

вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости, 

товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, 

коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, 

денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости 

благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности 

принимаемых в семье финансовых решений. 

Базовый уровень Обучающийся научится: 

 • в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): ¸ называть основные источники доходов семьи; ¸ 

составлять задачи, требующие денежных расчётов; ¸ считать доходы и 

расходы семейного бюджета и делать выводы о его сбалансированности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): ¸ 

объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; ¸ описывать свойства 

предмета, играющего роль денег; ¸ объяснять назначение денег, в том числе 

историю их возникновения; ¸ называть функции Центрального банка РФ в 

управлении денежной системой страны; ¸ называть регулярные и 

нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, указывать их 

примерную величину с учётом региона проживания; ¸ объяснять, как 

формируется семейный бюджет; ¸ подсчитывать доли расходов на разные 

товары и услуги (товары и услуги первой необходимости, товары 

длительного пользования, товары текущего потребления); ¸ подсчитывать в 

общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; ¸ объяснять, 

из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 

семейного бюджета. 

Повышенный уровень 
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Обучающийся получит возможность научиться: • анализировать и оценивать 

финансовые последствия для семьи принятых финансовых решений о 

расходах; • понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

Темы занятий: 5. Деньги: что это такое. 6. Учебные мини-проекты «Деньги». 

7. Из чего складываются доходы семьи. 8. Учимся считать семейные доходы. 

9. Исследуем доходы семьи. 10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 11. 

Как появляются расходы семьи. 12. Учимся считать семейные расходы. 13. 

Исследуем расходы семьи. 14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». 15. 

Как сформировать семейный бюджет. 16. Ролевая игра «Семейные советы по 

составлению бюджета». 17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 18. 

Обобщение результатов изучения модуля 1. 19. Презентация портфолио 

«Доходы и расходы семьи». 

МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды 

страхования, страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: • осознание возможности 

возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка, потеря 

работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые 

могут привести к снижению личного благосостояния; • понимание роли 

страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в особых 

жизненных ситуациях. 

Базовый уровень Обучающийся научится: 

 • в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): ¸ анализировать финансовые последствия особых 

жизненных ситуаций для семьи; ¸ соотносить вид страхования и его цель; ¸ 

рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, 

здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой компании; ¸ находить 

актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): ¸ 

описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к 

снижению благосостояния семьи; ¸ объяснять, как сбережение и страхование 

могут смягчить последствия особых жизненных ситуаций; ¸ объяснять, что 

такое страхование и для чего оно необходимо; ¸ описывать виды 

страхования; ¸ приводить примеры добровольного страхования и указывать 

примерную стоимость страховки; ¸ высчитывать долю годовых страховочных 

выплат в семейном бюджете. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: • устанавливать и понимать 

причинно-следственные связи между особыми жизненными ситуациями и 

изменением благосостояния семьи; • оценивать финансовые преимущества 

использования страхования для сокращения финансовых потерь. 

Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься. Что такое страхование и для чего оно необходимо. Что и как 
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можно страховать. Ролевая игра «Страхование». Исследуем, что 

застраховано в семье и сколько это стоит. Как определить надёжность 

страховых компаний. Как работает страховая компания. Учебные мини-

проекты «Страхование». Обобщение результатов изучения модуля 2. 

Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься». 

7 класс 

Банковская и налоговая системы. 

Для чего нужны финансовые организации. 

Банковская система. Услуги коммерческих банков. 

Как сберечь деньги с помощью депозитов. 

Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. 

Риски и финансовая безопасность. 

Что такое финансовые риски и какими они бывают. 

Для чего нужно осуществлять финансовое планирование. 

Деньги: что это такое. 

Кредитование. 

Кредит: зачем он нужен и где его получить. 

Типы кредитов. 

Что нужно, чтобы взять кредит. 

Страхование. 

Что такое страхование и для чего оно нужно. 

Здоровье и жизнь — высшие блага. Всё о личном страховании. 

Виды медицинского страхования и условия его использования. 

Возможности пенсионного накопления. 

Что такое пенсия и для чего она нужна. 

Виды пенсий и условия их получения. 

Финансовые механизмы работы предприятия. 

Основные правовые аспекты ведения бизнеса. 

Основные показатели эффективности фирмы. 

Факторы, влияющие на прибыль компании. 

Организация и ведение собственного бизнеса. 

Что такое бизнес. 

Основные этапы создания собственного бизнеса. 

8 класс 

Банковская и налоговая системы. 

Польза и риски банковских карт. 

Что такое налоги и почему их нужно платить. 

Риски и финансовая безопасность. 

Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Кредитование. 

Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. 

Ставка по кредиту. 
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Кредитные карты. 

Страхование. 

Виды страхования. 

Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние. 

Фондовый рынок. Валютный рынок. 

Фондовый рынок как возможность увеличения капитала. 

Что такое ценные бумаги и какими они бывают. 

Доходность ценных бумаг. 

Возможности пенсионного накопления. 

Как работает государственная пенсионная система в России. 

Расчёт размера пенсии. Пенсионные баллы: как их заработать. 

Организация и ведение собственного бизнеса. 

Что такое бизнес-план и зачем он нужен. 

Создание бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. 

9 класс 

Банковская и налоговая системы. 

Основы налогообложения граждан. 

Какие налоги мы платим. 

Налоговая декларация: определение и структура. 

Риски и финансовая безопасность. 

Финансовые риски как угроза разорения. Диверсификация как главное 

правило успешных инвестиций. 

Стратегии инвестирования как возможность предупреждения финансовых 

рисков. 

Кредитование. 

Кредитная история. 

Особенности микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми 

учреждениями. 

К чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств. 

Фондовый рынок. Валютный рынок. 

Что такое валютный рынок и как он устроен. 

Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Возможности пенсионного накопления. 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Как сделать пенсию достойной. 

Финансовые механизмы работы предприятия. 

Справедливая стоимость компании. 

Предпринимательский риск, и с чем он связан. 

Организация и ведение собственного бизнеса. 

Основные преимущества и недостатки различных организационно-правовых 

форм предприятия. 

Типичные ошибки начинающих предпринимателей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  
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: 

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. 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление 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 приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения 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 

обоснованные 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. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ 

ЧЕЛОВЕКА?» (5-6 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

Программа «Чему природа учит человека» предназначена для организации 

внеурочной образовательной деятельности обучающихся в 5 классах. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМУ 

ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно - научных 

представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 
Раздел 1. Понимаем природу 

Взаимозависимость человека и природы. Роль природы в жизни человека. 

Природа как источник всего необходимого для жизни человека. Природа как 

источник вдохновения: духовного, эстетического, эмоционального и 

интеллектуального развития человека. Как появились знания о природе. 

Становление научного естествознания. Роль естественно-научных знаний для 

практической деятельности человека. Чему человек учится у природы. 

Природа как источник технических решений человека. Бионика. Роль 

человека в жизни природы. Положительное и отрицательное воздействие 

человека на природу. Ответственность человека за сохранение природы. 

Раздел 2. Сохраняем природу 

Что изучает наука экология. Экологические проблемы и возможные пути их 

решения. Красная книга. Как сохранить растительный и животный мир. 

Природоохранная деятельность человека. Особо охраняемые природные 

территории. Ответственность человека за приручённых животных. Выявление 

общественного мнения по проблеме содержания собак в городе. Проблема 

экономии воды. Истощение водных ресурсов как экологическая проблема. 

Исследование расхода воды в быту. Учимся у природы экономить воду. Как 

растения сохраняют воду. Экономия воды в быту. 

Раздел 3. Учимся у природы экономии энергии 

Как растение получает энергию солнечных лучей. Фотосинтез. Хлорофилл и 

его значение для улавливания солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в 

растении. Хлорофилл — зелёный пигмент растений. Многообразие окраски 

листьев. Как растение использует энергию солнечных лучей. Консервация 

энергии в процессе фотосинтеза. Зависимость жизни на Земле от энергии 
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Солнца. Космическая роль зелёных растений на планете. Учимся у природы 

экономить энергию. Солнечная энергетика. 

Раздел 4. Учимся у природы безотходному производству. 

Природа - пример безотходного производства. Круговороты веществ в 

природе. Проблема загрязнения бытовыми отходами. Состав бытовых 

отходов. Проблема утилизации бытовых отходов. Выявление общественного 

мнения по проблеме бытовых отходов. Обращение с бытовыми отходами. О 

чём рассказывает упаковка товара. Типы упаковки товаров. Условные 

обозначения на упаковке: состав и опасность для окружающей среды. 

Определение разных типов упаковки товаров и их влияния на окружающую 

среду. Как стать экологически грамотным покупателем. 

Раздел 5. Природа — это система 

Что называется системой. Признаки систем. Компоненты систем. 

Многообразие компонентов природы. Аквариум как система. Взаимосвязь 

между компонентами системы аквариума. Системный подход к изучению 

природы. Уровни организации природы. Взаимосвязи в природе. Законы 

природы и преобразующая деятельность человека. Научно обоснованное 

природопользование. Общая характеристика природы. Природа - это единая 

развивающаяся система. Человек — часть природы и подчиняется её законам. 

Практикумы: 

Исследование расхода воды 

Многообразие окраски листьев у комнатных растений. Приспособление 

комнатных растений к условиям пустыни. Изучаем хлорофилл в растении 

Сравнение пестролистных форм традесканции и хлорофитума, выросших в 

разных условиях освещенности Использование энергии Солнца. 

Исследование содержимого мусорной корзины. О чём рассказывает упаковка 

товара 

Исследование упаковок товаров, приобретённых семьёй за одну неделю 

Аквариум как система 

Социологические опросы: 

Социологический опрос по проблеме содержания собак в городе. 

Социологический опрос по проблеме мусора. 

Экскурсии: 

«Продовольственный магазин: как стать экологически грамотным 

покупателем». 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВД. Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ 

ЧЕЛОВЕКА?» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
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обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 
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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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; 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. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
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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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
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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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся осмысляют: 

• существование всеобщих связей в природе; 
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• единство физических и химических процессов для всех проявлений 

жизни; 

• что природа - единая развивающаяся система: 

• что солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе 

• биогеохимические превращения в природе. 

• что деятельность человека вопреки законам природы приводит к 

нарушению её целостности 

• различные способы постижения человеком природы, сложность путей 

научного познания, логику научного познания, применение научных знаний в 

практической деятельности человека. 

Ученик научится: 

- рассматривать природу как систему, обнаруживать взаимозависимость 

и взаимосвязь компонентов природы; 

- обосновывать необходимость бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

- узнавать изученные объекты и явления природы, сравнивать их на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и описывать 

их, выделяя существенные признаки; 

- проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото— и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (8-9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 

Данный курс ориентирован на применение широкого комплекса знаний по 

таким предметам, как литература, русский язык, история, география и другим. 

Он не только расширит объем знаний, но и даст запас сведений, необходимых 

для успешной будущей профессиональной деятельности, а также знания 

общекультурного характера. 

Для того чтобы в перспективе отработать на базе школьного пресс-центра 

систему «универсальной журналистской профессиональной ориентации, 

выбраны стартовые направления: «Лингвистическая журналистика», 

«Экологическая журналистика», «Этнографическая журналистика», 

«Социальная журналистика». Созданная система поможет выпускникам стать 

конкурентноспособными на рынке труда, ориентированными на личный успех 

и социальную солидарность, имеющими не только хороший багаж знаний, но 

и умение быстро адаптироваться в изменяющемся социуме. Все названные 

направления актуальны и выбраны потому, что журналистика должна 

всесторонне освещать не только социальные явления. Но и проблемы 

окружающей среды и ресурсов, раскрывая важность взаимосвязи между 

экономическими, социальными и экологическими аспектами; должно 

осуществляться обучение ценностям, подходам и действиям, необходимым 

для достижения «устойчивого развития» общества. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального самосовершенствования; 
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- формировать медиакультуру в профильной ориентации обучающихся и 

стимулировать их активность в поисках профессии; 

- изучить основы журналистского мастерства. 

Перспективная цель – подготовка обучающихся к сотрудничеству с 

районными, республиканскими. Федеральными периодическими изданиями 

и возможному выбору журналистики как будущей профессии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 
Стили и типы речи. Текст. Виды связи предложений в тексте журналистика 

как профессия и общественная деятельность. 

Приемы работы с текстом. 

Способы и приемы сжатия текста. 

Этимология слов «газета» и «журнал» 

Особенности современных детско-юношеских изданий: информационные, 

информационно-развлекательные, литературно-художественные, и прочее. 

виды и типы СМИ, СМИ и экология, религия, этнография, социальные 

проблемы и т. д. 

влияние профессии на здоровье 

профессиональные качества журналиста. Основы профессиональной 

культуры, этики 

Этимология слов «газета» и «журнал» 

Журналистика и литература. 

Практическая: творческая работа №1, эвристическая беседа, работа со 

словарями. 

Понятие текста и его основных признаков, способов связи в тексте. 

Тема, идея, проблема текста. Авторская позиция. Микротемы. Абзац. 

Повторение этапов работы с текстом по написанию 

Практическое занятие №1. Сжатое изложение 

Роль плана.  Принципы составления плана. Упражнения на освоение приемов 

сжатия текста. 

Практическая работа с текстом №2. 

Практическая работа №3. 

Анализ практической работы. 

А) Период пражурналистики. 

Б) Появление предпосылок для создания первых газет. 

В) Появление в Европе и России первых печатных газет. 

Г) Расцвет журналистики. 

Д) Конец «Эры Гуттенберга» 

Понятие «детская журналистика. Школьные издания и обсуждения их 

материалов. 

Особенности периодических изданий для детей и подростков. 

Первые детские издания Европы и России. 

Пионерские газеты и журналы. 
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Современные детские СМИ. 

Требования СЭС к детским изданиям. 

Экология бумаги. 

Знакомство с современными детскими и подростковыми СМИ 

Знакомство с законом «Об окружающей природной среде» и классификация 

СМИ: радио, ТВ, Интернет, газетно-журнальная периодика. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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; 
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активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

Экологического воспитания: 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 
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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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Результаты освоения курса. В области предметных результатов учащийся 

научится: 

• создавать публицистические тексты различных жанров, определять и 

анализировать необходимые источники информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

• писать информационные публицистические тексты в жанре жёсткой и 

мягкой новости в зависимости от характера фактов и 

требований, предъявляемых к новости в разных средствах массовой 

информации; 

• работать с заголовком и заголовочным комплексом, понимать функцию 

заголовка; 

• анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой 

специфики; 

• выстраивать диалог в рамках делового общения; 

• оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практике работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 

• использовать ресурсы публицистического стиля речи в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

• выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

• проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных 

отличий публицистического текста от литературно-художественного, 

научного и т. п. 

В области метапредметных результатов учащийся научится: 
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• понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию, 

полученную из сети Интернет; 

• различать качественную (верифицированную) и некачественную 

информацию; 

• определять достоверность информации, используя проверенные источники; 

• выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими 

людьми в ситуациях делового и неформального межличностного общения; 

• использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно 

формулировать вопросы с целью получения наиболее полного ответа 

(соответствующего поставленным задачам коммуникации); 

• понимать логику взаимодействия средств массовой информации и 

общественного мнения, механизмы влияния, которое публичная информация 

оказывает на сознание человека; 

• создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную 

деятельность; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со 

сформированными морально-нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащийся научится: 

• работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире 

как об информационном обществе; 

• понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 

• понимать значимость образования и самообразования как средств своего 

дальнейшего развития и продуктивного осмысленного существования в 

современном информационном обществе; 

• сознательно планировать свою деятельность, используя навыки 

целеполагания, самоанализа и самооценки; 

• самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 

жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и 

оценивать их с точки зрения этих критериев; 

• проявлять творческую и социальную активность. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 2» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

УРОВЕНЬ 2» 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
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Программа «3d - моделирование» предназначена для обучающихся 10-14 лет. 

Направлена на формирование методологических качеств учащихся – умение 

поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию.  

В ходе изучения данного курса у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

• готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 

2» 

Формирование и развитие обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение 

основных по трехмерному моделированию. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

УРОВЕНЬ 2» 
I раздел. «Знакомство с 3D ручкой» (5 часов) 

1. Введение. Ознакомительное занятие. История возникновения FDM 

технологии и 3D моделирования. Ознакомление с правилами 

безопасности и техническим устройством 3D-ручки. Обучение базовым 

навыкам работы (1 час).  

2. Приемы рисования 3D ручкой плоских фигур. Общие понятия и 

представления о форме (1 час). 

3. Приемы построения формы предметов. Приемы заполнения плоских 

фигур (1 час). 

4. Создание плоской фигуры по трафарету (2 часа). 

 

II раздел. «Приемы построения плоских фигур» (7 часов). 

1. Графическое представление плоских фигур на чертеже. Построение 

плоских фигур. Создание плоской фигуры по чертежу (1 час). 

2. Построение окружностей и овалов. Создание плоских фигур с  

окружностями и овалами (1 час). 

3. Геометрические построения, необходимые при создании моделей (1 час). 

4. Деление окружности на равные части. Приемы создания плоских 

геометрических фигур. (2 часа). 
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5. Применение сопряжений в моделировании изделий. Сопряжение двух 

прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и прямой 

дугой заданного радиуса. (2 часа). 

 

III раздел. «Приемы построения  объемных фигур» (12 часов). 

1. Создание объемных фигур, состоящих из плоских деталей (2 часа). 

2. Конструирование и моделирование объемных фигур (2 часа). 

3. Конструирование и моделирование объемного дерева, ёлочки (2 часа). 

4. Конструирование и моделирование игрушки-автомобиль (2 часа). 

5. Конструирование и моделирование игрушки «Качели» (2 часа). 

6. Конструирование и моделирование игрушки «Самолет» (2 часа). 

 

IV раздел. «Создание фигур животных» (5 часов) 

1. Моделирование и конструирование фигуры – «Птица». Построение 

каркаса фигуры. Наращивание отдельных частей фигуры « Птица» (2 

часа). 

2. Моделирование и конструирование фигур животных (3 часа). 

V раздел. «Основы 3D моделирования» (6 часов)  

1. Основы построения плоских фигур в трехмерном пространстве (1 час). 

2. Построение простейших объемных фигур, состоящих из плоских деталей 

(1 час). 

3. Построение объемных фигур, содержащих пустотелые цилиндрические 

поверхности (2 часа).  

4. Построение фигур, содержащих фасонные поверхности (2 часа). 

 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВД. Программа рассчитана на 35 часов и может 

быть использована при организации внеурочной деятельности в 6 классах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 2» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 
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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; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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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; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед 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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда. 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 
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4) владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

5) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

6) применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

7) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

8) применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса изготовления изделия; 

2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

4) проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

5) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

6) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

7) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

8) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

9) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

10) расчет себестоимости продуктов труда; 

11) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
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7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование технического изделия; 

2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта  рекламы выполненного технического объекта; 

4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

5) опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности и интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

5) разработка вариантов рекламных образов; 

6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

1) развитие способностей к моторике и координаций движений рук при 

работе с ручными инструментами; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой скорости движений инструментом с учетом 

технологических требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

• знать: назначения и технологические свойства материалов, назначение 

и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приёмы и последовательность 
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выполнения технологических операций, влияния различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

• уметь: рационально организовывать рабочее место;  находить 

необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять  по 

заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасного труда и правила пользования 

инструментами; находить и устранять допущенные дефекты; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

• использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления и ремонта изделий из пластика; создания изделий или 

получения продукта с использованием 3Dручек, 3D принтеров и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечение 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» (5-7 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Рабочая программа курса «Экологическая культура и здоровье человека» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения и требованиям 

к условиям реализации основной образовательной программы. Формирование 

экологической культуры личности становится важнейшим элементом учебно-

воспитательного процесса. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую 

ряд элементов: систему экологических знаний; экологическое мышление; 

культуру чувств; культуру экологически оправданного поведения, 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, 

мышления и культуры чувств в повседневную норму действий и поступков. 
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Программа курса «Экологическая культура и здоровье человека» для 5—7 

классов построена с учётом возрастных особенностей детей на основе 

планомерного и преемственного формирования и развития биологических, 

географических и экологических понятий, усвоения ведущих экологических 

идей и научных фактов. 

Особенности программы. Программа является учебно-образовательной с 

практической ориентацией на общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное направления внеурочной деятельности 

учащихся 5-7 классов. Экологическое воспитание обучающихся является 

одной из первостепенных задач современной образовательной системы. 

Важно, что получаемая информация может быть использована школьниками 

при подготовке творческих и проектных исследовательских работ, для 

организации различных социально ориентированных мероприятий и 

программ по реальному и практическому улучшению окружающей среды и 

качества жизни. 

Программа включает в себя современные научные знания и достижения 

современной экологии, медицины, биологии и предполагает углублённое 

изучение географии, биологии и экологии. Программа построена с учётом 

реализации межпредметных связей. 

Принципы реализации программы: научность; доступность; 

целесообразность; наглядность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Цель курса — формирование у учащихся представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

создание условий для формирования экологической культуры обучающихся, 

осознания ими ценности экологически целесообразного, здорового 

безопасного образа жизни, сформирование представлений о взаимосвязи 

здоровья человека и состоянием окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 
Содержание курса несёт в себе образовательную, культурологическую и 

социальную направленность, позволяет углубить знания по школьным 

предметам, расширить кругозор и познавательный интерес учащихся. 

Программу можно рассматривать как интегрированный курс на стыке 

экологии, географии, краеведения, основ безопасности жизнедеятельности. В 

ходе изучения курса возможно формирование элементов культуры и 

поведения, анализ ситуации взаимодействия природы и общества, охрана 

здоровья человека. 

Введение (1 час). Основные понятия и термины: экологическая культура, 

культура безопасности, экология, культура. Знакомство с оборудованием для 

лабораторных работ, меры безопасности при работах, принципы размещения 

оборудования в школьном кабинете. 
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Тема 1. Атмосфера и её преобразование человеком (7 часов) 

§1. Постигайте: экологическая культура и безопасность воздушной среды (1 

час) 

Экологическая культура и безопасность воздушной среды. Общая 

характеристика понятий «экологическая культура» и «безопасность 

воздушной среды». Интересные факты о воздушной среде. Вопросы, задания 

на размышление, тест. 

§2. Читайте, познавайте: мифы и легенды о воздухе (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений происходила адаптация жизнедеятельности. 

Вопросы, задания на размышление. 

§3. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воздуха (1 час) 

Состав современной атмосферы. Свойства воздуха. Роль воздуха в жизни на 

нашей планете. Интересные факты о воздухе. Вопросы и задания для 

размышления, тест. 

§4. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение атмосферы и здоровье 

человека (1 ч.) 

Виды загрязнений атмосферы (химическое, радиационное, бактериальное, 

шумовое, пылевое и др.). Приоритетные загрязнители воздушной среды 

(оксид серы (IV), оксид азота (IV), оксид углерода (II), углеводороды, озон) и 

их источники (стационарные и передвижные). Кислотные загрязнители 

атмосферы и кислотные дожди (их последствия, экологическая опасность). 

Твёрдые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, 

свойства и экологическая опасность. Смог. Табачный дым и его влияние на 

здоровье. 

Влияние автомобильного транспорта на экологическое состояние 

атмосферного воздуха. Способы экологической безопасности атмосферы. 

Интересные факты об экологии городов и вся правда о курении. Вопросы и 

задания для размышления, тест. 

§5. От теории к практике: лабораторно-практические работы (2 часа) 

Практическая работа. Узнаем знакомое (знакомство с химической посудой). 

Лабораторно-практические работы: определение состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха; определение запылённости воздуха в помещении; 

изучение сравнительной степени запылённости воздуха пришкольной 

территории; изучение действия кислотного загрязнения воздуха на растения; 

влияние загрязнения воздуха аммиаком на растения. 

§6. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, тест, составьте кроссворд, решите 

задачи. 

Тема 2. Литосфера и её преобразование человеком. (8 часов) §7. Постигайте: 

экологическая культура и безопасность литосферы (1 

час) 
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Экологическая культура и безопасность литосферы. Почва как компонент 

наземных систем. Механические слои Земли. Поверхностные изменения почв. 

Нарушения недр Земли. Интересные факты о почве. Вопросы, задания на 

размышление, шарады, кроссворд, тест. 

§8. Читайте, познавайте: мифы и легенды о Земле (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений происходила адаптация жизнедеятельности. 

Вопросы, задания на размышление. 

§9. Изучайте, запоминайте: состав и свойства почвы (1 час) 

Состав почвы по её компонентам: твердый, жидкий, газообразный, живой. 

Механическая структура почвы и её свойства: влагоёмкость, 

воздухопроницаемость, кислотность, плодородие. Почва как среда обитания 

живых организмов. Интересные факты о почве. Вопросы, задания на 

размышление, загадки, кроссворд, тест. 

§10. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение литосферы и здоровье 

человека (1 час) 

Нарушение почв в результате естественных процессов и деятельности 

человека. Естественная и антропогенная эрозия почв. Загрязнение почв 

(бытовое, производственно-химическое, нефтепродуктами, радиационное, 

бактериальное, пестициды и др.). Охрана почв от загрязнений. Интересные 

факты. Вопросы, задания на размышление, загадки, кроссворд, тест. Проект 

№1. «Изготовление игрушек своими руками из вторичного сырья»; Проект № 

2. «Консервной банке - вторую жизнь». 

§11. От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) 

Определение типа почвы; Мокрый способ определения механического состава 

почвы на пришкольной территории; Определение типа почвы по растущим 

сорнякам и травам; Определение состава почвы; Определение состава почвы 

на наличие песка, глины, органических включений; Определение 

водопроницаемости почвы; Определение состава почвы на наличие в ней 

воздуха; Определение заселённости почвы по солевому остатку; Определение 

pH почвенной вытяжки и оценка кислотности образцов почвы; Оценка 

экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки; 

Обнаружение солей тяжёлых металлов в почве. ЭКСКУРСИЯ. «Человек и 

почва». Моделирование экологической ситуации. 

Эксперимент. В чём смысл выражения «По газонам не ходить»? Эксперимент. 

Где лучше расти? Эксперимент. Исследование влияния загрязнения почв на 

всхожесть и рост растений 

§12. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, тест. 

Тема 3. Гидросфера и её преобразование человеком (8 часов) 

§13. Постигайте: экологическая культура и безопасность гидросферы 

(1час) 
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Экологическая культура и безопасность гидросферы. Круговорот воды в 

природе. Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§14. Читайте, познавайте: мифы и легенды о воде (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений происходила адаптация жизнедеятельности. 

Вопросы, задания на размышление, загадки, кроссворд, тест. 

§15. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воды (1 час) 

Естественные (природные) воды и их состав. Физические свойства воды: 

прозрачность, плотность, температура, давление, освещённость. 

Химические свойства воды: солёность, минеральный состав, кислотность, 

насыщенность кислородом и углекислым газом. Вода —универсальный 

растворитель многих минеральных и органических соединений. Интересные 

факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§16.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение гидросферы и здоровье 

человека (1 час) 

Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое загрязнение, 

сточные воды, загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, 

тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение, 

микробиологическое загрязнение водоёмов и др. Качество воды, 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Основные 

источники химического загрязнения водоёмов (промышленные и ливневые 

стоки, сельскохозяйственные удобрения, аварии и др.). 

Поведение загрязняющих веществ в водоёме (образование растворов, плёнок, 

донных отложений, агрегатов и т.п.) на примере нефтепродуктов. 

Атмосферные осадки, их влияние на накопление и миграцию загрязняющих 

веществ. Кислотные дожди, их свойства и способы тестирования. Загрязнение 

подземных вод, дампинг. Влияние физического и химического загрязнения 

среды на обитателей водных экосистем. Пути решения сохранения водных 

экосистем. 

Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность человека. 

Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, решите задачи, 

тест. 

§17. От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) 

Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зелёные водные растения; 

Обнаружение хлоридов в модельном растворе, снеговом покрове, 

минеральной воде и почвенной вытяжке; Определение и устранение 

жёсткости воды; Изучение методов очистки воды от загрязнений (метод 

фильтрования, метод адсорбции); Исследование физических показателей 

качества воды; Определение свойств воды. Практические работы. Вода из 

воздуха; Определение органолептических показателей качества воды 

(мутность, прозрачность, запах). Эксперимент. Движение воды в растениях. 

§18. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, решите задачи, тест. 



841 

 

Тема 4. Биосфера и её преобразование человеком (8 часов) 

§19. Постигайте: экологическая культура и безопасность биосферы (1 

час) 

Экологическая культура и безопасность биосферы. Учение о биосфере. 

Взаимосвязь компонентов экосистемы. Интересные факты о биосфере. 

Вопросы, задания на размышление, кроссворд, тест. 

§20. Читайте, познавайте: мифы и легенды о биосфере (1 час) Формируются 

представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений шла адаптация жизнедеятельности. Вопросы, 

задания на размышление, загадки. 

§21. Изучайте, запоминайте: состав и свойства биосферы (1 час) Биосфера, как 

глобальная экосистема. Состав биосферы. Основные свойства биосферы 

(централизованная, открытая, саморегулирующаяся, средообразующая, 

транспортная система). Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на 

размышление, арифмогриф, тест. Интересные факты о биосфере. Вопросы, 

задания на размышление, тест. 

§22.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение биосферы и здоровье 

человека (1 час) 

Влияние человека на растительный и животный мир (прямое влияние и 

косвенное изменение природной среды). Растения, опасные для человека, 

(борщевик Сосновского). Проблема бытовых отходов. Польза и вред пластика. 

Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на размышление, тест. §23. 

От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) 

Оценка состояния зелёных насаждений вблизи школы и определение их роли 

в природе. Практические работы. Охрана растительного мира. Охраняемые 

территории России. Изучение растительных сообществ. 

Опыт. Определение содержания витамин С в продуктах питания. 

Практическая работа. Оценка качества продуктов питания по содержанию в 

них нитратов. 

Эксперимент. Польза и вред полиэтилена (выполняет учитель). 

Опыт. Оценка состояния загрязнённых почв и качества воды методом 

биотестирования. 

§24. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, решите задачи. Конкурсы: «Народная 

мудрость», «Расшифруйте криптограмму», «Лишнее слово», «Экологические 

праздники», Викторина «Экологическая безопасность». Подготовьте проект 

«Экологическая карта Малой Родины», решите задачи, тест. 

Тема 5. Делу время: жизнь в стиле «Эко» (2 часа) 

Цель: воспитание экологического мировоззрения подрастающего поколения. 

Нарисуйте рисунок «Какой я хочу видеть планету». 

Предложите 20 простых способов, как помочь планете. 
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Подготовьте и проведите фотовыставки творческих работ учащихся: «Как 

красива Родина моя» «Город мечты», Экологическая акция «Жизнь в стиле 

ЭКО». 

Программа рассчитана на 35 часов и может быть использована при 

организации внеурочной деятельности как в 5, так и в 6 классах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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; 
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активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

Экологического воспитания: 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 
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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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— представления: о культурных традициях, о здоровье и здоровом образе 

жизни, качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и 

результате адаптации в конкретной социоприродной среде; целостности 

телесного и духовного здоровья; о стратегиях поведения в условиях опасности 

для здоровья в чрезвычайных и повседневных экологических ситуациях; о 

видах загрязнения окружающей среды (химическом, биологическом и 

информационном), их причинах (природные особенности, нерациональное 

природопользование, вредные привычки, низкая культура личности), 

нормировании качества среды, воздействии загрязнения среды на 

генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье 

человека; 

— умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, 

экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная 

экологическая ситуация; среда обитания, антропогенный фактор, здоровье, 

ресурсы здоровья, здоровый образ жизни, загрязнитель. 

— Учащиеся должны знать: 

— пути решения экологических проблем, связанных с антропогенной 

деятельностью человека; 

— влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

— значение образа жизни для здоровья человека; 

— способы и средства улучшения экологической ситуации. 

— Учащиеся должны уметь: 

— выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние 

абиотических факторов на состояние здоровья человека; 

— осознавать опасность антропогенной деятельности при её 

бесконтрольности; 

— проводить исследование воздуха, почвы, воды на соответствие 

экологическим нормативам; 

— соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 
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— анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной 

территории, своего населённого пункта; 

— грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде 

выводов, отчётов, таблиц; 

— определять собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам современности, которые отражаются на здоровье человека; 

— работать с учебной и научно-популярной литературой, с 

периодическими изданиями, словарями, справочниками; использовать 

ресурсы Интернета. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Освоение важнейших экологических знаний и экологической 

терминологии 

2. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний из различных источников информации и жизненного 

опыта; 

3. Воспитание экологической культуры, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры; 

4. Применение полученных знаний и умений для обеспечения 

экологической безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

5. Формирование научных знаний об экологических связях в окружающем 

мире, целесообразности его составляющих, антропогенном влиянии, 

этических и правовых нормах экологической безопасности. 

6. Развитие у учащихся экологического мышления, готовности к 

общественной деятельности экологической направленности. 

7. Формирование основных принципов и правил отношения к окружающей 

природной среде, основам здоровьесберегающих технологий; 

8. Формирование понятия «здоровый образ жизни» и способы 

осуществления такого образа жизни; 

9. Формирование познавательного интереса и мотива, направленного на 

изучение природной окружающей среды; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к окружающей природной среде. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ 

ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» (5-9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

Программа относится к общекультурному направлению внеурочной 

деятельности и реализуется через курс «Правильное питание». Программа 

направлена на формирование культуры здоровья, осознание важности 
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образования и воспитания правильного питания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного 

здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Отличительные особенности данной программы: Программа предусматривает 

организацию деятельности учащихся в форме школы правильного питания. 

Такая форма позволяет, с одной стороны, обеспечить максимально широкий 

охват обучающихся образованием в области жизненно важных вопросов 

собственного здоровья. Это способствует повышению учебной мотивации 

обучающихся, освоению их субъективной роли «обучаю других» как шага к 

следующему этапу «обучаю себя». 

Актуальность программы внеурочной деятельности:   

Актуальность и  новизна программы в том, что она  дополняет и раскрывает 

содержание отдельных тем предметных областей   «Биология»,  в ходе её 

изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке,  о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их,  учатся 

осмысливать причинно-следственные связи формирования навыков 

правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

Цель программы внеурочной деятельности - формирование у детей и 

подростков основ культуры питания как одной из составляющих здорового 

образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ» 
Тема 1. Здоровье - это здорово  

Здоровье-это здорово 

Правила ЗОЖ 

Я и мое здоровье 

Мой образ жизни 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны  

Белки 

Жиры 

Углеводы 

Витамины 

Минеральные вещества 

Рацион питания 

Тема3. "Режим питания»  

Понятие режима питания 

Мой режим питания 

Игра «Составляем режим питания» 
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Тема 4.  "Энергия пищи" 

Энергия пищи 

Калорийность пищи 

Исследовательская работа «Вкусная математика» 

Влияние калорийности пищи на телосложение 

Влияние калорийности пищи на телосложение 

Тема5. "Где и как мы едим"  

Где и как мы едим 

Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой» 

Путешествие и поход 

Собираем рюкзак 

Что такое перекусы, их влияние на здоровье 

Поговорим о фаст-фудах 

Правила поведения в кафе.  

Ролевая игра «Кафе» 

Тема6. «Ты- покупатель»  

Где можно сделать покупку 

Права и обязанности покупателя 

Читаем информацию на упаковке продукта.  

Ты покупатель. 

Сложные ситуации при покупке товара 

Срок хранения продуктов. Упаковка продуктов. 

Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека» 

Составление формулы правильного питания. 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВД. Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ 

ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
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в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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. 
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2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

•  описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• определять последовательность действий. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА “О!СОЗНАНИЕ”» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Клуб развития личностного потенциала “О!СОЗНАНИЕ”» 

Практическая основа курса – УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков», разработанный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 

будущее». Авторы – отечественные учёные под руководством доктора 

психологических наук, профессора Е. А. Сергиенко. Программа опирается на 

концепцию личностного потенциала Д. А. Леонтьева, теорию эмоционального 

интеллекта (Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо), теорию модели психического 

(The Theory of Mind), а также на теорию деятельности. Важным основанием 

программы также стал междисциплинарный подход, позволяющий 

рассматривать развитие личности ребёнка в единстве его эмоционально-

личностных, познавательных и поведенческих качеств. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб 

развития личностного потенциала “О!СОЗНАНИЕ”» 

Цели курса: способствовать развитию потенциала выбора и самоопределения 

школьников, создать атмосферу доверия и принятия в разновозрастной 

группе; стимулировать участников на самопознание и саморазвитие; создать 

условия для освоения подростками базовых навыков регуляции своего 

физического и психологического состояния; создать условия для 

формирования у подростка ответственной позиции за собственное 

благополучие. 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВД. Рассчитан на 35 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб 

развития личностного потенциала “О!СОЗНАНИЕ”» 
Курс состоит из 3 модулей. Первый модуль курса является базовым, 

инвариантным. Он направлен на сплочение группы, создание атмосферы 

принятия и доверия. В активном взаимодействии подростки исследуют себя и 

друг друга, ближе знакомятся, раскрывают свои интересы, предпочтения, 

ценности. Особое внимание уделено выработке договорённостей о принципах 

взаимодействия в классе, правилах общения. По мере прохождения первого, 

базового модуля осуществляется общее знакомство с содержанием всей 

программы (остальных трёх модулей), чтобы участники могли составить 

полное представление о перспективах продолжения обучения. 

Модули 2—4, будучи вариативными, могут проводиться в любом порядке с 

учётом актуальности содержания, готовности подростков. 

Модуль по саморегуляции подразумевает знакомство в увлекательной форме 

с физиологическими особенностями функционирования человеческого 

организма, расширение знаний о биологии эмоций и поведении, освоение 

простых телесных практик, которые становятся основой для развития 

эмоциональной осознанности и концентрации внимания. Ключевой задачей 

модуля является понимание и принятие ответственности за своё состояние. 

Ещё один модуль посвящён постановке целей, созданию планов, принятию 

решений, осознанному выбору, проектированию изменений — всему, что 
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связано с планированием будущего. Целью занятий является укрепление в 

подростках чувства уверенности в себе и создание условий для понимания и 

принятия ими ответственности за свою жизнь. Этот модуль также включает в 

себя маленькую исследовательскую работу, посвященную изучению 

особенностей лицея. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб развития личностного 

потенциала “О!СОЗНАНИЕ”» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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 
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нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

Экологического воспитания: 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 
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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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Базовый модуль “Я и Ты” 

– Демонстрирует ответственное 

поведение как возможность и 

необходимость отвечать за себя, своё 

развитие и за общее дело; 

– При принятии решения 

ориентируется на собственные 

ценности и интересы; 

– Учится произвольно регулировать 

своё поведение; 

– Анализирует проблемы и 

предлагает варианты решения. 

– Проявляет готовность к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

– Учитывает в поведении обратную 

связь от сверстников и взрослых; 

– Учится слушать и слышать. 

Модуль “Управление собой” 

– Замечает у себя проявление 

стрессового состояния; 

– Умеет замечать и обращать 

внимание на эмоциональные 

проявления на уровне телесных 

ощущений. 

 

– Готов взять на себя ответственность 

за управление своим вниманием и 

готов продолжать практиковаться в 

использовании способов управления 

вниманием; 

– Умеет пользоваться способами 

управления вниманием: как 

понимать, что отвлекается, как 

возвращать себя к деятельности, как 

удерживать себя в деятельности, 

даже если она кажется неинтересной. 
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Модуль “Я и мой выбор” 

– Проявляет готовность брать на себя 

ответственность за свой выбор; 

– Учится видеть возможности в 

новых и изменившихся 

обстоятельствах;  

– Адаптируется к меняющимся 

обстоятельствам; 

– Способен анализировать свои 

поступки и критически относиться к 

ним. 

– Может рассмотреть ситуацию с 

разных точек зрения; 

– Аргументирует свой выбор; 

– В ситуации неопределённости 

проявляет любознательность и 

стремится собрать информацию для 

разрешения ситуации. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» (5-

9 классы) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

Программа направлена на освоение ряда ключевых компетенций 

«надпрофессионального» характера, т.е. таких компетенций, которые 

необходимы практически в любой деятельности (даже необязательно 

профессиональной).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

Цель программы «Повар» – создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

обучающие: 

• ознакомить обучающихся с профессиями повара, кулинара, кондитера, 

их специализацией и возможностями подготовки к этим профессиям; 

• сформировать у обучающихся знания основ кулинарии, технологии 

приготовления блюд; 

• ознакомить обучающихся с пищевой ценностью различных продуктов, 

основами рационального питания; 

• сформировать знания и умения соблюдения норм санитарии и гигиены, 

безопасного труда при приготовлении пищи; 

воспитательные: 

• сформировать у обучающихся социальную активность, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа 

жизни; 
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• воспитать у обучающихся трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремленность, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

развивающие: 

• развить познавательные интересы, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач, 

анализу трудового процесса, навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности; 

• способствовать овладению обучающимися общетрудовыми и 

специальными умениями, рациональной организацией трудовой деятельности 

при приготовлении объектов труда с учётом технологических и экологических 

требований, безопасными приёмами труда; 

• получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной деятельности при приготовлении блюд. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 
Технология приготовления блюд из овощей и грибов 

Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий 

Технология приготовления блюд из яиц 

Технология приготовления супов 

Технология приготовления соусов 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
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в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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. 
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2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать: 

• виды продуктов, их питательную ценность; 

• безопасные приемы работы с кухонным оборудованием; 

• способы тепловой обработки продуктов, их преимущества и недостатки; 

• технологию приготовления блюд и изменения состояния продуктов в 

результате их кулинарной обработки. 

уметь: 

• осуществлять поиск необходимой информации; 

• определять питательную ценность продуктов и блюд; 

• соблюдать безопасные приемы работы с кухонным оборудованием; 

• осуществлять модернизацию рецептуры блюда; 
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• разрабатывать рецептуру блюда и меню трехразового питания в 

соответствии с нормами содержания белка, жиров и углеводов в дневном 

рационе питания; 

• подбирать продукты для гарниров и добавок к пище животного 

происхождения; 

• соблюдать правила здорового питания; 

• находить способы устранения причин снижения качества пищи. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ 

НАС» (5-9 классы) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

Программа курса рассчитана на учащихся, увлеченных геометрией. Геометрия 

– это один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретение конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, для формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения, интуиции 

и математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит значительный вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС» 

Цель курса: использование внеурочной деятельности для решения 

всевозможных задач, нетипичных для учебников по математике. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС» 
I. Симметрия (4 часа) 

Практическая работа “Симметрия”. Зеркальное отражение. Творческие 

работы. 

Введение. Исторические сведения. Связь геометрии и действительности. 

Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Симметрия в природе и 

архитектуре. Симметрия помогает решать задачи. Зашифрованная 

переписка. Опыты с зеркалами. Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 

Практическая работа на тему «Изготовление снежинок». Мини проект 

«Бордюры и орнаменты» 

II. Геометрические построения (3 часов) 

Построения с помощью циркуля и линейки. Общая схема решения задач на 

построение. Задачи на построение треугольников. Построения с помощью 

двусторонней линейки, угольника. Сведения из истории: классические задачи. 

Сведения из истории: задачи, неразрешимые с помощью циркуля и линейки. 

Базисный треугольник – ключ к решению задач на построение 

III. Треугольник (11 часов) 
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Углы. Треугольник. Равнобедренный треугольник. Прямоугольный 

треугольник. 

Теорема о сумме углов треугольника на плоскости. Сумма углов треугольника 

на сфере. Сумма углов выпуклого многоугольника. Сумма внешних углов 

выпуклого многоугольника. Теорема о внешних углах треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства равнобедренного и 

прямоугольного треугольника. Медиана. Неравенство треугольника. Подобие 

треугольников. 

IV.      Нестандартные задачи. (16 часов) 

Секреты и методы решения задач по геометрии. Обратный ход. 

Конструирование и обходы. Математический квадрат. Доказательство 

методом от противного. Инвариант. Метод «крайнего». Принцип Дирихле. 

Принцип «узких мест». Инвариант в геометрии 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВД. Программа рассчитана на 35 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС» 

(7-9 класс) 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
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гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
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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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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, 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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; 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
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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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- изображать плоские и пространственные геометрические фигуры, их 

конфигурации; читать геометрические чертежи; 

- решать задачи, применяя изученные понятия, результаты и методы из 

различных разделов курса. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» (5-9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Данный курс «Математическое моделирование» своим содержанием может 

привлечь внимание учащихся 5-7 классов. В 5-7-ом классе всё больше 

внимания уделяется решению задач алгебраическим методом, т.е. 

посредством составления математической модели. Но не всегда учащиеся 

могут самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, 

пройденный за предыдущие годы обучения, поэтому испытывают трудности 

при решении задач. На занятиях этого предмета есть возможность устранить 

пробелы ученика по тем или иным темам. При этом решение задач 

предлагается вести двумя основными способами: арифметическим и 

алгебраическим через составление математической модели. Учитель помогает 

выявить слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации 
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материала, готовит правильно оформлять то или иное задание, предлагает для 

решения экзаменационные задачи прошлых лет.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Курс «Математическое моделирование» ставит перед собой основную цель – 

научить решать (любые)задачи, научить работать с задачей, анализировать 

каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и 

способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при котором задача выступает 

как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение – как объект 

конструирования и  изобретения. Таким образом, изучение предмета будет 

способствовать формированию основных способов математической 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Решение текстовых задач (35 часов).  Здесь даются общие сведения о задачах 

и их решении, рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска 

решения. Большая часть времени (15 часов) отводится на рассмотрение 

наиболее часто встречающихся видов задач.  

                Особенность принятого подхода модуля «Математическое 

моделирование» состоит в том, что для занятий по математике предлагаются 

небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к различным 

разделам школьной математики. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и 

методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе 

материале, а главное, порешать интересные задачи. 

                Этот предмет предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место 

занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его 

организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к 

данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности 

задач. 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВД. Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 
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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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
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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; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 



887 

 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 
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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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен  

знать/понимать:  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости применения моделирования; 

• значение математики как науки; 

• значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

иметь опыт (в терминах компетентностей): работы в группе, как на занятиях, 

так и вне, работы с информацией, в том числе и получаемой посредством 

Интернет. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 

«ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 

     Курс «Черная ладья» реализует спортивно-оздоровительное направление 

во внеурочной деятельности в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

    Актуальность данного курса обусловлена тем, что в начале обучения в 

основной школе происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. Введение курса «Черная ладья» 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес 

к знаниям. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный 
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курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 

Цель: 

*создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

*развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от 

наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и 

творческого. 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВД. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 
Шахматная доска и фигуры (2 ч) 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур (12 ч) 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и  

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,  

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение 

короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись  

шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (11 ч) 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между  

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов (2 ч) 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.  

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (3 ч) 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и  

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта (4 ч) 
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Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Дебютные ловушки. 

Анализ учебных партий (1 ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 

«ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

Эстетического воспитания: 
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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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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 
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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 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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

Совместная деятельность: 
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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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 
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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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года учащиеся должны знать: 

*шахматную доску и её структуру; 

*обозначение полей линий; 

*ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

*основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии 

шахматной партии, развитие и др.); 

К концу года учащиеся должны уметь: 

*играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

*записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

*находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

*оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

*планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

*определять общую цель и пути её достижения; 

*решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

(5-9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

Формирование инженерных компетенций является сложной задачей 

современного образования: квалифицированный сотрудник должен обладать 

не только профессиональными компетенциями, но и общекультурными, 

формировать которые необходимо, начиная со школьного возраста. 

Курс внеурочной деятельности «Инженерное дело» направлен на 

формирование начальных инженерных компетенций, таких как: готовность к 

постановке, исследованию и анализу комплексных проблем; способность 

оценивать и отбирать необходимую информацию; способность применять 

необходимые теоретические и практические методы для анализа: находить 

способы решения нестандартных задач; коммуникативные навыки; 

ответственность за инженерные решения. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно - научных 

представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 
Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры (точка, 

прямая, луч, отрезок) 

Системы счисления народов мира 

Многоугольник. 

Треугольник, четырехугольник. 

Прямоугольник, квадрат. 

Классификация треугольников 

Единицы измерения в Древней Руси 

Измерение площади. Единицы измерения 

площади. Вычисление длины и площади 

Окружность и круг 

Важное свойство окружности 

Прямая. Параллельность и Перпендикулярность прямых 

Параллелограмм. Ромб 

Задачи со спичками 

Геометрический тренинг 

Передача тайных сообщений (проект) 

Координаты. 

Игра «Морской бой» и «Крестики- нолики» 

Игра «Остров сокровищ» 

Топологические опыты 

Лабиринты 

Модуль 2. Конструирование и моделирование 

Конструирование из «Т» 

Геометрические головоломки: «Пентамино» «Танграм» и «Стомахион» 

Построение треугольника по трем элементам 

Деление окружности на части составление плана верхней палубы корабля. 

корпуса(проект) 

Пространство и размерность 

Цилиндр, шар, конус, пирамида, призма 

Прямоугольный параллелепипед. Куб и его свойства 

Измерение и вычисление объема 

Фигурки из кубиков и их частей 

Правильные 

многогранники 

Макеты морских кораблей из простых геометрических тел (проект) 
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Симметрия (осевая, центральная) 

Зеркальное отражение 

Орнаменты 

Геометрия клетчатой бумаги 

Симметрия в архитектуре (проект) 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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; 
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активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

Экологического воспитания: 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 
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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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач; 

- создавать универсальные программные коды для решения логических 

задач, практических и олимпиадных задач по математике и информатике; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования, модули и библиотеки; выполнять 

созданные программы; 

- анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные базы 

данных; 

- понимать основные принципы устройства языков программирования, 

написания его программного кода с помощью компьютера и/или мобильных 

электронных устройств; 
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- использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования программ, 

написанных с помощью языка программирования Python; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 

Судомоделизм – один из видов детского технического творчества. Занимаясь 

им, учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные в школе на уроках 

физики, математики, истории, черчения, и применяют их на практике, кроме 

того, получают знания, умения и навыки, которые не может дать школа. 

Хорошо организованный образовательный процесс в учебной группе 

судомоделизма воспитывает у ребят любовь к труду, целеустремлённость, 

самостоятельность, коммуникативность, оказывает позитивное влияние на 

формирование личности каждого ребёнка. 

Судомоделизм представляет собой творческий, производительный труд, 

который способствует развитию интеллектуальных способностей ребёнка, 

формированию гражданско-патриотических качеств личности. В процессе 

занятий у обучающихся вырабатываются: привычка к порядку, точности, 

аккуратности, систематичности; развивается выдержка, терпение, 

усидчивость; воспитывается умение не отступать перед трудностями; 

происходит работа над собой, искоренение в себе тех или других недостатков; 

повышается осознание ценности своей личности, что ведет к росту 

самоуважения. 

Настоящая программа имеет научно-техническую направленность. 

Новизна программы в том, что она адаптирована для работы с учащимися 

младшего школьного возраста и возможно ее использование для организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Занимаясь судомоделизмом, отдавая своё свободное время созданию моделей 

кораблей и судов различных классов, дети знакомятся с основами морского 

дела и судостроения, приобретают разносторонние знания. Важно, что данная 

программа является ещё одним шагом на пути к профильному образованию 

учащихся, что на сегодня очень актуально. 

Занимаясь любимым делом, учащиеся более активно приобретают новые 

знания, легче и раньше других определяются с выбором будущей профессии 

и, как правило, добиваются лучших результатов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 
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ЦЕЛЬ КУРСА - развитие творческих способностей обучающихся в области 

судомоделизма; содействие формированию у них гражданско-патриотических 

качеств личности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 
Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: 

Знакомство. Правила поведения в судомодельной лаборатории, ТБ. Значение 

морского и речного флота. 

План и порядок работы. Организационные вопросы. 

Практика: зачет 

Тема 2. История развития мореплавания. 

Теория: 

Древнеегипетские папирусные суда, триремы греков, суда викингов, суда 

древней Руси, парусники Европы, пароходы, современные суда. 

Практика: опрос, беседа. 

Тема З. Простейшая модель парусного катамарана 

Теория: 

Катамаран. Основные элементы корпуса. Паруса и оснастка. Способы 

переноса чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью 

копировальной бумаги, по шаблонам. 

Практика: 

Изготовление отдельных частей модели. Окрашивание модели. Изготовление 

деталей моделей. Склеивание корпуса. Сборка моделей. 

Тема 4. Простейшая модель парусной яхты 

Теория: 

Основные элементы корпуса судна. Оснастка яхты, действия паруса. Перенос 

чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью копировальной 

бумаги, по шаблонам. 

Практика: 

Изготовление отдельных частей модели. Окрашивание модели. Изготовление 

деталей моделей. Склеивание корпуса. Сборка моделей. 

Тема 5. Простейшая модель катера. 

Теория: 

Гражданские и военные катера. 

Теоретический чертёж, рисунок, описание модели. Понятие о прочности и 

конструкции корпуса. Надстройки и рубки. Гребной винт. Судовые 

устройства. Спасательные средства. Судовые дельные вещи. 

Практика: 

Заготовка материала. Технологии изготовления: разметка, строгальные 

работы, выдалбливание корпуса, приёмы изготовления палубы, рубки, 

винтомоторной группы, судовых устройств. Сборочные работы. Технология 

проведения лакокрасочных работ. 
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Тема 6. Простейшая модель подводной лодки. 

Теория: 

Понятие о подводных лодках. Их назначение и вооружение. История создания 

подводной лодки. Принцип погружения и всплытия. Современные подводные 

лодки. 

Изучение чертежей, рисунков, и описание моделей. 

Практика: 

Изготовление корпуса, обработка корпуса рубанком, ножом, рашпилем и 

наждачной бумагой. 

Проверка обводов корпуса с помощью шаблона шпангоутов. 

Изготовление и установка рубки, вертикальных и горизонтальных рулей, 

гребного винта, кронштейна, перископов. Окраска моделей. Подготовка к 

выставке. 

Тема 7. Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Награждение лучших. 

Второй год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила поведения в судомодельной лаборатории, ТБ. Значение 

морского и речного флота. 

План и порядок работы. Организационные вопросы. 

Тема 2. Военные корабли. 

Теория: Броненосцы, крейсера, эскадренные миноносцы, линкоры, авианосцы, 

тральщики, десантные суда, эсминцы, сторожевые катера, субмарины. 

Практика: беседа, опрос. 

Тема З. Изготовление моделей военных кораблей 

Теория: 

Основные сечения и главные измерения судна. Теоретический чертёж. 

Эксплутационные и мореходные качества судна. 

Изготовление корпуса модели: выбор материала, определение способов 

обработки, придание требуемых обводов, обработка корпуса под покраску. 

Изготовление кильблока. 

Практика: 

Изготовление ходовой группы и рулевого устройства. двигатели и движители. 

Гребной винт. Кронштейны гребных валов. 

Установка балласта. Сборка и установка рулевого устройства. 

Изготовление надстроек. 

Деталировка. Фальшборт. Привальный брус и боковые кили. Судовые 

устройства и дельные вещи. Мачтовые устройства. Шлюпочные устройства и 

спасательные средства. Навигационное оборудование и средство связи. 

Изготовление и приклеивание ватерлинии. 

Отделка модели. Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей и 

судовых устройств и средств. Флаг. 

Тема 4. Торговый флот: 

Теория: 
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Сухогрузы, танкера, научно — исследовательские суда, вспомогательные суда 

— баржи, буксиры. 

Практика: опрос, зачет. 

Тема 5. Изготовление моделей барж. 

Теория: 

Основные сечения и главные измерения судна. Теоретический чертёж. 

Эксплуатационные и мореходные качества судна. 

Изготовление корпуса модели: выбор материала, определение способов 

обработки, придание требуемых обводов, обработка корпуса под покраску. 

Изготовление кильблока. 

Практика: 

Изготовление ходовой группы и рулевого устройства. двигатели и движители. 

Гребной винт. Кронштейны гребных валов. 

Установка балласта. Изготовление пера и баллера. Сборка и установка 

рулевого устройства. 

Изготовление надстроек. 

деталировка. Фальшборт. Привальный брус и боковые кили. Судовые 

устройства и дельные вещи. Мачтовые устройства. Шлюпочные устройства и 

спасательные средства. Навигационное оборудование и средство связи. 

Изготовление и приклеивание ватерлинии. 

Отделка модели. Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей 

судовых устройств и средств. Флаг. 

Тема 6. Заключительное занятие. Подведение итогов. Награждение лучших 

кружковцев. Подготовка к профильному трудовому лагерю. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 
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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; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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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; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед 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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании обучения учащиеся будут знать/понимать: 

– историю флота и судостроения; 

– название и устройство элементов конструкции кораблей и судов; 

– основные типы двигателей и движителей, применяемых в судостроении; 

– технологию изготовления простейших моделей; 

– свойства материалов, применяемых для постройки моделей; 

– виды инструментов и способы работы с ними; 

– устройство и принципы работы двигателей, применяемых в судомоделизме; 
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–правила техники безопасности во время работы на токарном и сверлильном 

станках, при пользовании ручными инструментами; 

– иметь понятие о водоизмещении судов. 

Учащиеся будут уметь: 

– защищать рефераты по истории военно-морского флота и судостроения; 

– правильно пользоваться ручными инструментами; 

– работать на сверлильном и токарном станках; 

– разбираться в чертежах моделей судов; 

– владеть технологией изготовления простейших моделей; 

– содержать в порядке своё рабочее место. 

В результате обучения дети также приобретут следующие практические 

навыки, многие из которых могут пригодиться им в последующей взрослой 

жизни: 

– пилить и строгать; 

– точить изделия на токарном станке и сверлить – на сверлильном станке; 

– паять; 

– резать и рубить металл; 

– шпатлевать, шлифовать, пользоваться нитролаком и нитрокрасками; 

– сшивать и склеивать детали. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

И МАКЕТИРОВАНИЕ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«2D МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в 

себя содержание, посвящённое изучению основ трёхмерного моделирования, 

макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и 

визуализации 3D-моделей с использованием программного обеспечения 

графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и 

макетов с использованием технологического оборудования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно - научных 

представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ» 
Теоретические сведения. Цифровизации и виртуализация жизнедеятельности. 

Цифровые технологии в подготовке и планировании производства. 

Назначение технологий 3D-моделирования, прототипирования и 

макетирования. Понятие модели. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Интерфейс. Основные компоненты программы. Виды документов. 

Общие приемы работы. Верстаки. Командные панели. Панели инструментов. 

Дерево проекта. Редактор свойств. Панель примитивов. Булевы операции с 

примитивами. Аддитивные технологии. ЗD-принтер. Работа с ПО слайсинга. 

Основные настройки принтера. Контроль установок стола. Слайсинг 3D 

модели и G-код. Основные материалы. Методы и принципы обработки 

изделий полученных с помощью аддитивных технологий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Решение кейсов по 

дальнейшему развитию цифровизации и необходимым навыкам для жизни в 

данных условиях. Решение кейсов выбора и развития необходимых 

технологий. Построение трехмерной модели с использованием панели 

примитивов. Выбор технологии изготовления с учетом основных 

технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. Печать 

первой 3D-модели с использованием ранее созданного в САПР  3D-объекта. 

Печать 3D-модели. Постобработка полученного изделия. Рефлексия. 

Подведение итогов и презентация работ.  

Теоретические сведения. Изометрическое представление и объемное 

эскизирование в 3D-моделировании. Приборы и инструменты для измерения 

тел. Система координат в пространстве. Размерности тел. Привязки и 

ограничения в САПР.  Методы построения твёрдотельных моделей. 
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Формообразующие операции. Операции «вытягивание», «вращение», 

«вырез». 

Лабораторно-практические и практические работы.  Эскизирование по 

образцу. Снятие и нанесение размеров на эскиз. Исследование основных 

методов построения 3D модели простой детали: симметричное отображение, 

вытягивание, выдавливание, вращение, вырез. Симметрия, ось симметрии. 

Построение 3D-объекта по образцу. Построение трехмерной модели с 

использованием инструментов различных верстаков. Проработка идеи 

проекта и разработка 3D -модели изделия. Печать и постобработка изделия. 

Подведение итогов и презентация работ.  

Теоретические сведения. 3D принтер. Техника безопасности. Основные 

элементы конструкции.  Правила обращения и обслуживания. Основные 

материалы. Зависимость области применения аддитивных материалов от их 

свойств. Профессии, связанные с созданием изделий из материалов 

искусственного происхождения. Понятие о многодетальном изделии и 

принципах его 3D -моделирования. Верстак «Assembly». Меню операций 

сборки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Соблюдение правил 

безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических 

машинах. Выбор технологии изготовления с учетом основных 

технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. Анализ 

образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. Сборка 3D-

модели на основе библиотечных элементов. Работа над проектом: Выбор 

замысла и разработка 3D-моделей деталей изделия. Выполнение сборки 3D-

модели, подключение необходимых библиотек элементов. Печать и 

постобработка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей.   Выявление   дефектов   и   их устранение. Рефлексия. Подведение 

итогов и презентация работ. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

МАКЕТИРОВАНИЕ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
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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; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 
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том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 
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образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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 
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результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед 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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы, где востребованы технологии 3D-

моделирования, прототипирования и макетирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс 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, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 
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среде, в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

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, 

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: 

модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, 

простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Предметные результаты: 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов; 

● осуществляет сборку моделей; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

(6-9 классы) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Данная программа создана на основе государственной рабочей программы по 

физической культуре для учащихся 5-9 классов (под редакцией В.И. Ляха), в 

соответствии с требованиями освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования, с учетом 

особенностей образовательного учреждения, наличия материально-

технического обеспечения, возможностей контингента учащихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, 

формирование личности ребенка средствами спортивных игр с элементами 

подвижных через включение их в совместную деятельность. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
Спортивные игры с элементами подвижных игр, техника безопасности на 

занятиях. 

Возникновение и развитие подвижных игр. Правила соревнований по 

подвижным играм. Техника безопасности на занятиях. 

Личностные результаты 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 
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- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Игры: ―Встречная эстафета‖, ‖Ведение и бросок‖, ―Мяч первому‖, ―Хоккей 

руками‖,―Вьюнок ногами‖. 

―Встречная эстафета”. играющиеся делятся на две команды, каждая из них – 

еще пополам. Половинки расходятся в разные стороны площадки и строятся в 

колонну по одному лицом к своим половинкам. Направляющему из одной 

половинки дается эстафетная палочка. Если в командах нечетное количество 

игроков, палочка дается большой полукоманде. По команде направляющие 

бегут к своей полукоманде и передают эстафету впереди стоящему, тот бежит 

к полукоманде напротив и т.д. Побеждает самая быстрая команда. 

“Ведение и бросок‖. Команды строятся, делятся на две. Первый берет 

баскетбольный мяч, ведет его к баскетбольному щиту, бросает до тех пор, пока 

не забьет и возвращается к команде. Второй делает то же самое. Побеждает та 

команда, которая сделает быстрее. 

“Мяч первому (ловцу)”. На площадке размером не менее 6х12 м в двух 

противоположных углах очерчивают места для ловцов и нейтральные зоны. 

Игроки делятся на две команды по 7 человек. В каждой команде капитан и 

ловец. Ловцы встают в свои углы напротив своей команды. Игра начинается с 

центра. Ведущий подбрасывает мяч вверх на 1 метр, капитаны в прыжке 

пытаются отбросить мяч своим игрокам. Каждый игрок старается подвести 

мяч как можно ближе к своему ловцу и поодаль ему мяч через нейтральную 

линию. 

По площадке можно передвигаться, как в баскетболе, передавать друг другу. 

Передавать мяч можно по воздуху или щелчком об пол. Мяч считается 

пойманным ловцом, если он послан по воздуху или щелчком от пола. 

Пересекать нейтральную линию не разрешается никому. 

Если мяч схватят одновременно два игрока, производится спорный бросок. 

Штрафной бросок делается с 6 метром за грубую игру. В этом случае между 

бросающим и ловцом становится защитник. Игра продолжается 20-30 минут с 

перерывом для отдыха и сменой сторон. Выигрывает команда, которая сумела 

передать больше мячей своему ловцу. “Хоккей руками”. Играют на 

волейбольной площадке. Состав команды 5-6 человек. 

Задача – выкатить большой набивной мяч за лицевую линию площадки 

противника. В начале игры игроки каждой команды находятся на своей 

половине. Игра начинается с центра: два игрока подходят к мячу и по сигналу 

стараются овладеть мячом и передать своим партнерам. Передавать мяч 

можно только руками. Поднимать мяч выше коленей запрещается, бить по 

мячу ногой тоже. За нарушения назначаются штрафные удары с места 

нарушения. Удачный прорыв за лицевую линию противника оценивается 

одним очком. 
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Проигравшая команда вводит мяч в игру из-за лицевой линии. Игра 

продолжается до определенного количества очков или по времени. 

“Вьюнок ногами”. Играют две команды. Каждый игрок ногой ведет мяч с 

линии старта по прямой устанавливается 6-10 кеглей через 2-3 метра. По 

команде направляющие ведут мяч, обходя поочередно все предметы то слева, 

то справа, таким же образом возвращаются к команде. Передают мяч пасом 

очередному игроку. Он выполняет то же упражнение, что и первый игрок. 

Если уронили или сдвинули предмет, его надо поставить на место, только 

тогда продолжать движение. Побеждают самые ловкие и быстрые. 

2. Спортивные игры с элементами баскетбола. Техника безопасности на 

занятиях. 

Игры: ―Мяч водящему‖, ―Гонка мячей по кругу‖, ―Поймай мяч‖, ―У кого 

меньше 

мячей‖, ―Мотоциклисты‖, ―Скажи какой цвет‖, ―Пятнашки в тройках‖, 

―Свободное место‖, 

―Массовый баскетбол‖. 

Личностные результаты 

- сформировать чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности по средствам народной игр; 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

“Мяч водящему”. Игроки делятся на 4— 5 групп, каждая образует свой круг 
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диаметром 4—5 м. В центре каждого круга — водящий с мячом. По сигналу 

водящие поочередно бросают мяч своим игрокам, стараясь не уронить, и 

получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков круга (1-3 раза), 

водящий поднимает его вверх. Побеждает команда, меньшее количество раз 

уронившая мяч. 

“Гонка мячей по кругу”. Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых рук 

друг от друга. У игроков, стоящих в круге напротив друг друга, мячи разного 

цвета или размеров. После сигнала игроки начинают передавать мячи друг 

другу (по указанному направлению), стараясь догнать другой мяч. 

“Поймай мяч”. Дети делятся по трое. Двое из них становятся друг против друга 

на расстоянии 3-4 м и перебрасывают мяч друг другу, как кому удобнее. 

Третий становится между ними и старается поймать мяч или хотя бы 

коснуться его рукой. Если это удается, он меняется местами с тем, кто бросил 

мяч. 

“У кого меньше мячей”. Дети образуют две равные команды. Каждая из них 

берет по нескольку мячей и располагается на своей половине площадки. 

(Площадка разделена сеткой, подвешенной на уровне 180—150 см.) Дети 

обеих команд после сигнала воспитателя стараются перебросить свои мячи на 

площадку противника. Выигрывает команда, на площадке которой после 

второго свистка находится меньше мячей. 

“Мотоциклисты”. На площадке размечается дорога шириной 2-3 м и длиной 

4—5 м. 

Все дети — мотоциклисты. Они свободно ведут мяч по площадке. Около 

дороги стоит регулировщик. Он зеленым и красным флажками регулирует 

движение по дороге. Если регулировщик показывает красный флаг, 

мотоциклист останавливается, но мотор не выключает — ведет мяч на месте. 

Когда поднимается зеленый флаг, мотоциклисты могут проехать улицу без 

остановки — провести мяч бегом. (Движение по улице проходит в одном 

направлении.) 

“Скажи, какой цвет”. Все дети имеют мячи, кроме водящего, и свободно ведут 

их по площадке. Водящий передвигается с 2 — 3 флажками разных цветов. 

Игрок, около которого останавливается водящий и показывает флажок какого-

либо цвета, должен, ведя мяч на месте, сказать, какого цвета флажок 

показывает водящий. Роль водящего выполняют сразу 2—3 игрока. 

“Свободное место” Играющие образуют круг по 6-8 человек. Игрок выполняет 

передачу любому партнеру и бежит за мячом. Игрок, получивший мяч, также 

передает его любому партнеру, но бежит уже на освободившееся место. Эта 

игра требует большого внимания. 

―Пятнашки в тройках‖ Задача водящего – запятнать игрока № 1, которого 

прикрывает игрок № 2. Водящий старается обманными движениями обойти 

игрока № 2 и прорваться к игроку № 1, который не имеет права отходить от 

партнера дальше, чем на 1 м. можно игроку № 2 держать руки за спиной во 

избежание ошибки, когда защитник держит нападающего разведенными 

руками. 
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―Массовый баскетбол‖ От каждой команды на площадке по 5 человек, 

остальные располагаются по боковой линии. Игроки в поле имеют право 

взаимодействовать во время игры с игроками за площадкой, получая обратную 

передачу. 

3. Спортивные игры с элементами волейбола. Техника безопасности на 

занятиях. 

Игры: ―Салки‖, ―Перехвати шар‖, ―Мяч в воздухе‖, ―Мяч среднему‖, 

―Передай и займи его место‖, ―Передал-садись‖, ―Вызов номеров‖, ―Гонка 

по кругу‖, ―Эстафета-не потеряй мяч‖. 

Личностные результаты 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

―Мяч в воздухе‖. Игроки делятся на 2 команды и встают каждая в свой круг. 

По сигналу начинается передача мяча (заранее обусловленным способом) в 

любом направлении. 

Игрок, допустивший ошибку, покидает круг. Игра продолжается до тех пор, 

пока в круге не останется один человек, который считается победителем в 

своей команде. Затем победители каждой команды играют между собой, 

выявляя чемпиона. 

“Салки”. Выбирается или назначается "Салка", задача которого догнать 

любого игрока и запятнать (коснуться мячом) его, если он не принял (не успел 

принять) заданную учителем стойку. Запрещено игрокам выходить за пределы 

площадки. Осаленный игрок становится «Салкой» и игра продолжается. 
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“Перехвати шар”. На двух сторонах площадки грают по две команды. Одна 

команда владеет надувным шаром и, подбивая его, перемещается в пределах 

своей площадки заданным способом. Задача второй команды, перемещаясь 

этим же способом, перехватить шар. Запрещено выходить за пределы 

площадки, касаться игроков противоположной команды, перемешаться 

другим способом. Вышедший шар за пределы площадки, возвращается в игру 

противоположной командой. За каждый перехват шара команде начисляется 

очко. При нарушении правил игры шар передается другой команде. Вводится 

в игру шар подбиванием его любому из партнеров. Дважды подряд одному и 

тому же игроку подбивать мяч нельзя. 

―Мяч среднему ―.6-8 игроков размешается по кругу диаметром 4-6 м. В 

центре круга – водящий. Он выполняет передачу каждому игроку по очереди, 

а игроки возвращают мяч водящему. Обойдя круг, водящий меняется. Вариант 

- играющие в кругу перемещаются по 

кругу. 

“Передай и займи его место”. Несколько игроков размещаются по кругу или 

квадрату, или треугольнику и передают мяч любому игроку, а затем 

перемещаются и занимают его место, а этот игрок в свою очередь после 

передачи перемещается на место игрока, которому он выполнял передачу. 

“Передал – садись”. Эстафета: в игре участвуют несколько команд, которые 

выстраиваются в колонны на расстоянии 1,5-2 м. Капитаны команд становятся 

напротив своей колонны на определенное расстояние (2-3 м). По команде 

капитан начинает выполнять передачи своим игрокам по очереди, а игроки, 

выполнив обратную передачу, садятся на пол или приседают. Игра 

заканчивается тогда, когда все игроки выполняют заданную передачу. 

Правила: при потере мяча, игра возобновляется с игрока, потерявшего мяч. 

“ Вызов номеров” Игроки (любое количество) размешаются по кругу, 

рассчитавшись 

по порядку. Первый номер -в центре, выполнив высокую передачу над собой 

громко называет любой номер (по числу игроков), а сам становится в 

окружность. Вызванный номер принимает мяч и тоже назвав номер, выходит 

из центра круга и т.д. Правила: игрок, потерявший мяч или не успевший 

принять его, выбывает из игры. Игра проводится до тех пор, пока не останутся 

два человека, затем игра возобновляется. Вариант: игроки не выбывают из 

игры, а выполняют штрафное задание. 

“Эстафета – не потеряй мяч!” Играет любое количество команд. Команды 

стоят в колоннах по одному, по сигналу направляющие начинают передачу 

над собой с перемещением вперед до определенного места, а возвращаются, 

перемещаясь спиной вперед. 

Передачу мяча следующему игроку выполнять передачей без ловли. В случае 

потери мяча возобновлять игру с места потери. 

―Гонка по кругу”. Играют 2-4 команды, которые размещаются в шеренгах по 

радиусам очерченного круга на равном расстоянии и в одном направлении. У 

направляющих - мячи. По сигналу игроки выполняют высокую передачу над 
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собой и обегают круг, становясь в конец своей шеренги. Мяч принимает и 

снова посылает вверх следующий игрок, переместившийся на его место. 

Выигрывает команда, первой закончившая упражнение. 

При потере мяча игра возобновляется с места потери; если игрок догоняет 

своего соперника, то обходит его, не мешая ему. 

4. Подвижные игры с элементами футбола. Техника безопасности на занятиях. 

Игры: ―Ведение мяча парами‖, ―Гонка мячей‖, ―Забей в ворота‖, ―У кого 

больше мячей‖, ―Футболист‖, ―Футбольный слалом‖, ―Сильный удар‖, 

―Попади в мишень‖. 

Личностные результаты 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

“Ведение мяча парами” Игрокам предлагается вести мяч по прямой с 

изменение направления и скоростью бега. Игроки делятся по двое. У одного 

из них – мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом, без мяча 

меняя темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. Через 

несколько минут игроки меняются ролями. Ведение мяча по извилистой 

линии. Между предметами. 

“Гонка мячей‖. Дети водят ногами мяч, не сталкиваясь друг с другом. Руки 

спрятаны за спину. Все дети свободно располагаются на площадке, у каждого 

– по мячу. После сигнала все ведут мяч ногой, стараясь не сталкиваться друг с 

другом. То же, но по первому сигналу игроки ведут мяч в быстром темпе, по 
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следующему сигналу – в медленном. То же, добавляется третий сигнал – 

остановить мяч подошвой ноги. 

“Забей в ворота”. Вратарская техника: прием и отбивание катящегося мяча. 

Забить как можно больше голов в ворота противника. Несколько играющих 

детей (4 - 6) становятся на линию, отмеченную в 5 м от ворот, - это 

нападающие. Двое детей (3) – защитники, они располагаются между линией и 

воротами. Нападающие по очереди забивают в ворота три мяча. Защитники 

стараются поймать мячи и возвращают обратно нападающим. Затем дети 

меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который больше забивает мячей в 

ворота. Забить мяч из разного положения и любыми частями тела. 

“У кого больше мячей”. Дети образуют две разные команды. Каждый из них 

берет два мяча и располагается на своей половине площадки. Площадка 

разделена сеткой, подвешенной на уровне 40 – 50 см от земли. После сигнала 

учителя дети стараются ударом ноги так направить мяч, чтобы он, 

прокатившись под сеткой, остановился на противоположной стороне 

площадки. Выигрывает та команда, у которой после второго сигнала учителя 

находится меньше мячей, или проигрывает та команда, у которой 

одновременно окажется четыре мяча. 

“Футболист”. Игроки становятся в линию или круг. В центре круга (или перед 

играющим) кладется мяч. По сигналу учителя игрок команды закрывает глаза, 

делает поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. С места (с 

разбега) по неподвижному мячу и попасть в предмет. 

“Футбольный слалом”. На площадке обозначается линия старта, за которой 

команды по 6 – 8 игроков строятся в колонны. Первые номера каждой команды 

имеют по мячу. Перед каждой на расстоянии 2,5 – 3 м один от другого 

устанавливают 6 флажков. По сигналу первые номера устремляются вперед, 

обводя «змейкой» флажки, и таким же образом возвращаются назад. На линии 

старт – финиш игрок останавливает мяч и предает его следующему участнику 

и т. д. побеждает команда, быстрее закончившая игру. Вести мяч между стоек 

и забить в ворота. 

“Сильный удар”. На площадке обозначается линия удара, а далее – коридор 

шириной 10 м. играющие поочередно совершают по 3 удара левой и правой 

ногой, стремясь послать мяч как можно дальше. Попытка засчитывается, если 

мяч приземлиться в пределах коридора. 

Побеждает игрок, пославший мяч дальше других (берется результат одной 

попытки). Удары по мячу внутренней стороной стопы («щёчкой»).Удары 

внешней стороной стопы. 

“Попади в мишень”. Дети поочередно с расстояния 7 – 10 с стремятся попасть 

в круг диаметром 1 м, обозначенный на деревянном щите или стенке. Каждый 

выполняет по 3 удара правой и левой ногой по неподвижному мячу. 

Побеждает ребенок, сумевший сделать больше точных попаданий. Игру 

можно провести и как командную. В этом случае победительницей считается 

команда, игроки которой в сумме забили больше голов. 

Программа рассчитана на 35 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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 
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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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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, 
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приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической 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; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 



941 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАК СОХРАНИТЬ 

НАШУ ПЛАНЕТУ?» (7-8 класс)»» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КАК СОХРАНИТЬ НАШУ ПЛАНЕТУ?» (7-8 класс)»» 

Программа «Как сохранить нашу планету» предназначена для организации 

внеурочной образовательной деятельности обучающихся в 7-8 классах. 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественнонаучных 

представлений. 

Программа носит практико-ориентированную направленность, отвечает 

принципам системно-деятельностного подхода — более 50% содержания 

предполагает и обеспечивает самостоятельную работу учащихся 

(практические работы, учебные проекты; учебные исследования; деловые 

игры, социологические опросы). 

Программа направлена на воспитание осознанной жизненной позиции 

учащихся, на выработку у них системы знаний-убеждений, дающих чёткую 

ориентацию в системе отношений «человек-природа» как основу 

экологического образования и воспитания учащихся; 

Отбор содержания учебного материала, с одной стороны, опирается на 

полученные ранее знания обучающихся, с другой стороны, значительно 

расширяет их кругозор по каждой теме и способствует осознанному 

восприятию учебных предметов естественнонаучной направленности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Программа рассчитана на 34 часа и может быть использована при организации 

внеурочной деятельности в период обучения в 7—8 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАК 

СОХРАНИТЬ НАШУ ПЛАНЕТУ?» (7-8 класс)»» 
Раздел 1. Земля — наш дом 

Экология - «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути 

их решения. Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. 
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Взаимозависимость человека и природы. Условия решения экологических 

проблем. Глобальные проблемы современности: причины, масштаб и 

последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. Концепция устойчивого 

развития. Основные принципы и условия её реализации. Концепция 

устойчивого развития — модель развития цивилизации. 

Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие 

Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия - сохранение устойчивости 

экосистемы. Исчезновение видов животных и растений как экологическая 

проблема. Красная книга - принципы составления. Виды животных и 

растений, занесённые в Красную книгу. Природоохранная деятельность 

человека. Особо охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки, заказники. Взаимозависимость экономических и 

природоохранных принципов. Охрана и привлечение птиц. Искусственные 

гнездовья. Изготовление искусственных гнездовий. Особо ценные объекты 

охраны природы. Модель ООПТ. 

Раздел 3. Сберегаем почву. 

Почва - поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, 

обладающая уникальным свойством - плодородием. Экологические проблемы 

сохранения почвы. Факторы разрушения и гибели почвы. Пути сохранения 

почвы. Характеристики почвы. Виды почв. Механический состав почвы. 

Кислотность почвы. Закисление почв. Растения—индикаторы почвы. 

Плодородие почвы. Гумус, его значение для плодородия почвы. Влияние 

вытаптывания почвы на растительность. 

Раздел 4. Сберегаем воду. 

Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход 

воды в промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные 

зоны. Очистка воды. Очистка природной воды в естественных условиях. 

Способы очистки воды в лаборатории. Фильтрование. Дистилляция. 

Разделение жидкостей. Биоиндикация и биотестирование воды. 

Преимущества и ограничения этих методов. Выявление отношения населения 

к рациональному использованию воды. Проблема сбережения воды на 

планете. 

Раздел 5. Сберегаем энергию. 

Экологические проблемы использования энергии и причины их 

возникновения. Выявление отношения населения к проблемам 

энергосбережения. Экономия электроэнергии. Сбережение тепла. 

Потребление электроэнергии в быту. Анализ затрат электроэнергии. 

Экономия электроэнергии. 

Раздел 6. Сберегаем атмосферу. 

Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы 

от загрязнения. Выявление отношения населения к проблеме рационального 

использования транспорта. Преимущества и ограниченность методов 

биоиндикации и биотестирования воздуха. Лихеноиндикация — 
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биоиндикация воздуха с помощью лишайников. Машины как загрязнители 

воздуха. Способы уменьшения отрицательного влияния машин на 

окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в сохранении чистоты 

воздуха. 

Сохранение зеленых насаждений. 

Практикумы: 

Изготовление искусственных гнездовий Исследование образца почвы 

Исследование кислотности образца почвы Доказательство плодородия почвы 

Определение содержания гумуса в почве Влияние вытаптывания почвы на 

растительность Способы очистки воды в лаборатории Использование семян 

гороха для биотестирования воды Использование репчатого лука для 

биотестирования воды Определение расхода воды в быту 

Потребляемая мощность электроприборов и энергозатраты в семье. 

Анализируем затраты электроэнергии и учимся экономить Биоиндикация 

воздуха с помощью лишайников Исследование потока автомобилей на улице 

Влияние деревьев и кустарников на количество пыли в воздухе Оценка 

состояния зелёных насаждений. 

Социологические опросы: 

Проблема рационального использования воды Проблема энергосбережения 

Проблема рационального использования транспорта.  

Учебные проекты: 

Деловая игра «История деревни Бобровка». 

Создаём свою мини-ООПТ (особо охраняемую природную территорию). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАК СОХРАНИТЬ НАШУ 

ПЛАНЕТУ?» (7-8 класс)»» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  
Личностные образовательные результаты. 

Обучающиеся осознают: 

• ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её 

ресурсов, космическое предназначение человека; 

• высокую степень зависимости человека от природы: человек не может 

жить вне биосферы, а биосфера может существовать без человека; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• активную жизненную позицию и мотивацию стать активными 

защитниками окружающей среды; 

Предметные результаты. 

Обучающиеся осмысляют: 

• существование всеобщих связей в природе; 

• единство физических и химических процессов для всех проявлений 

жизни; 

• природа - единая развивающаяся система; 
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• солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе; 

• биогеохимические превращения в природе; 

• деятельность человека вопреки законам природы приводит к 

нарушению её целостности; 

• различные способы постижения человеком природы. Сложность путей 

научного познания. Логику научного познания. Применение научных знаний 

в практической деятельности человека 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся приобретают: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план 

деятельности; 

• умение проводить учебные исследования, разрабатывать и выполнять 

учебные проекты; 

• умение работать с учебной информацией (анализ, установление 

причинно-следственных связей); 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

• умение применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе; 

• умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить 

опросы; проводить самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию 

результатов и публичные выступления. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Как сохранить 

нашу планету» 

 Научится: 

- обосновывать необходимость бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, вырабатывать активную жизненную позицию в сохранении 

природы; 

- узнавать изученные объекты и явления природы, сравнивать их на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и описывать 

их, выделяя существенные признаки; 

- осваивать способы проведения учебных исследований, развивать 

исследовательские умения и следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- развивать навыки коммуникации при проведении социологических 

опросов и выполнении учебных проектов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
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извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 выполнять правила экологически правильного поведения в доме, на улице, 

природной среде; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию естественно-научного содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет- ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и 

данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о явлениях и 

процессах природы на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 2» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

УРОВЕНЬ 2» 

Программа «3d - моделирование» предназначена для обучающихся 10-

14 лет. Направлена на формирование методологических качеств учащихся – 

умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

качеств – вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию.  

Данный модуль посвящен изучению простейших методов 3D-моделирования 

с помощью 3D ручек, а также свободно распространяемого программного 

обеспечения.  

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой 

не только профессиональные художники и дизайнеры. Без компьютера не 

обходится ни одна современная мультимедийная программа. 

Данная программа и составленное тематическое планирование рассчитано на 

1 час в неделю в течение 35 недель обучения. Для реализации программы в 

кабинете имеются 3D - ручки, компьютеры, 3d - принтеры, проектор, экран. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование и развитие обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение 

основных по трехмерному моделированию.  

Задачи программы 

Обучающие: 

• способствовать формированию умений общения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, умения 

осуществлять целенаправленный поиск информации; 

• способствовать реализации межпредметных связей по информатике, 

черчению, рисованию, технологии; 

• Формировать понятие о трехмерном моделировании; 

• Формирование основных понятий о способах проектирования изделий; 

• Эффективно использовать базовые инструменты создания объектов в 

трехмерном пространстве. 

Развивающие: 

• Развивать пространственное воображение в области 3D 

моделирования; 

• Развивать логическое мышление; 

• Развивать способности самостоятельному созданию рисунков для 3D 

рисования. 
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Воспитательные:  

• Способствовать развитию умений участвовать в групповых проектах; 

• Воспитание эстетического вкуса, аккуратности, трудолюбия. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

В учебном плане предусмотрено 35 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

УРОВЕНЬ 2» 
I раздел. «Знакомство с 3D ручкой» (5 часов) 

5. Введение. Ознакомительное занятие. История возникновения FDM 

технологии и 3D моделирования. Ознакомление с правилами 

безопасности и техническим устройством 3D-ручки. Обучение 

базовым навыкам работы (1 час).  

6. Приемы рисования 3D ручкой плоских фигур. Общие понятия и 

представления о форме (1 час). 

7. Приемы построения формы предметов. Приемы заполнения плоских 

фигур (1 час). 

8. Создание плоской фигуры по трафарету (2 часа). 

II раздел. «Приемы построения плоских фигур» (7 часов). 

6. Графическое представление плоских фигур на чертеже. Построение 

плоских фигур. Создание плоской фигуры по чертежу (1 час). 

7. Построение окружностей и овалов. Создание плоских фигур с  

окружностями и овалами (1 час). 

8. Геометрические построения, необходимые при создании моделей (1 

час). 

9. Деление окружности на равные части. Приемы создания плоских 

геометрических фигур. (2 часа). 

10. Применение сопряжений в моделировании изделий. Сопряжение двух 

прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и прямой 

дугой заданного радиуса. (2 часа). 

III раздел. «Приемы построения  объемных фигур» (12 часов). 

7. Создание объемных фигур, состоящих из плоских деталей (2 часа). 

8. Конструирование и моделирование объемных фигур (2 часа). 

9. Конструирование и моделирование объемного дерева,  ёлочки (2 часа). 

10. Конструирование и моделирование игрушки-автомобиль (2 часа). 

11. Конструирование и моделирование игрушки «Качели» (2 часа). 

Конструирование и моделирование игрушки «Самолет» (2 часа 

IV раздел. «Создание фигур животных» (5 часов) 

3. Моделирование и конструирование фигуры – «Птица». Построение 

каркаса фигуры. Наращивание отдельных частей фигуры « Птица» (2 

часа). 

4. Моделирование и конструирование фигур животных (3 часа). 

V раздел. «Основы 3D моделирования» (6 часов)  
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5. Основы построения плоских фигур в трехмерном пространстве (1 час). 

6. Построение  простейших объемных фигур, состоящих из плоских 

деталей (1 час). 

7. Построение объемных фигур, содержащих пустотелые цилиндрические 

поверхности (2 часа).  

8. Построение фигур, содержащих фасонные поверхности (2 часа). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 2» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные результаты 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и  физического труда. 

Самооценка своих умственных способностей для труда в сфере 3 D рисования. 

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Готовность к рациональному планированию своей работы. 

Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Планирование процесса своей деятельности. 

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий. 

Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов, объектов. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулировании е выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость. 

Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную и общественно значимую потребительскую 

стоимость. 
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Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками. 

Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решении общих задач коллектива. 

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда. 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса изготовления изделия; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 
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соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

расчет себестоимости продуктов труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

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 технического изделия; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта  рекламы выполненного технического объекта; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности и 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 стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

разработка вариантов рекламных образов; 

потребительская оценка зрительного ряда  действующей рекламы. 

В физической сфере: 

развитие способностей к моторике и координаций движений рук при работе с 

ручными инструментами; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
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соблюдение требуемой скорости движений инструментом с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать: назначения и технологические свойства материалов, назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приёмы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияния различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: рационально организовывать рабочее место;  находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять  по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасного труда и правила 

пользования инструментами; находить и устранять допущенные дефекты; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

использовать: приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; изготовления и ремонта изделий из 

пластика; создания изделий или получения продукта с использованием 

3Dручек, 3D принтеров и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечение безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ НА РАССТОЯНИИ ОДНОГО ВИРУСА» (7-

9 класс) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ НА РАССТОЯНИИ 

ОДНОГО ВИРУСА» 

Программа курса внеурочной деятельности курс «Информационная 

безопасность, или На расстоянии одного вируса» адресована учащимся 7—9 

классов и направлена на достижение планируемых результатов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

- предметных (образовательные области «Математика и информатика», 

«Физическая культура, экология и ОБЖ»); 

- метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- личностных. 

Курс является важной составляющей работы с учащимися, активно 

использующими различные сетевые формы общения (социальные сети, игры 

и т.п.), задумывающимися о своей личной безопасности, безопасности своей 

семьи и своих друзей, а также проявляющими интерес к изучению истории и 

технологических основ информационной безопасности. 

Направление программы - общекультурное. 

Программа ориентирована на выполнение требований к организации и 

содержанию внеурочной деятельности. Её реализация даёт возможность 

раскрытия индивидуальных способностей учащихся, развития интереса к 

различным видам индивидуальной и групповой деятельности, поощрения 

желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свою учебную, в том числе проектную 

деятельность. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД Рассчитан 

на 35 часов в год. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель программы: 

- формирование активной позиции учащихся в получении знаний и 

умений выявлять информационную угрозу, определять степень её опасности, 

предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им; 

- обеспечение условий для профилактики негативных тенденций в 

развитии информационной культуры учащихся, повышения защищённости 

детей от информационных рисков и угроз. 

Задачи программы: 

- дать представление о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства; 

- сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде; 
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- сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого 

поведения школьников, связанного с компьютерными технологиями и 

Интернетом; 

- сформировать общекультурные навыки работы с информацией (умений 

грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовывать 

информационный процесс); 

- дать представление о видах и способах распространения вредоносных 

кодов, способов защиты личных устройств; 

- познакомить со способами защиты от противоправных посягательств в 

Интернете, защиты личных данных. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ НА 

РАССТОЯНИИ ОДНОГО ВИРУСА»  
Общение в социальных сетях и мессенджерах. Социальная сеть. История 

социальных сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и 

мессенджеров. Пользовательский контент. 

С кем безопасно общаться в интернете. Правила добавления друзей в 

социальных сетях. Профиль пользователя. Анонимные социальные сети.  

Пароли для аккаунтов социальных сетей. Сложные пароли. Онлайн 

генераторы паролей. Правила хранения паролей. Использование функции 

браузера по запоминанию паролей. 

Безопасный вход в аккаунты. Виды аутентификации. Настройки безопасности 

аккаунта. Работа на чужом компьютере с точки зрения  безопасности 

личного аккаунта.  

Настройки конфиденциальности в социальных сетях. Настройки приватности 

и конфиденциальности в разных социальных сетях. Приватность и 

конфиденциальность в мессенджерах. 

Публикация информации в социальных сетях. Персональные данные. 

Публикация личной информации.  

Кибербуллинг. Определение кибербуллинга. Возможные причины 

кибербуллинга и как его избежать. Как не стать жертвой кибербуллинга. Как 

помочь жертве кибербуллинга.  

Публичные аккаунты. Настройки приватности публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц.  

Фишинг. Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты 

распространения фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как 

защититься от фишеров в социальных сетях и мессенджерах.  

Выполнение теста. Обсуждение тем индивидуальных и групповых проектов  

Выполнение и защита.   

индивидуальных и групповых проектов.   

Тема 2. «Безопасность устройств».  

Что такое вредоносный код. Виды вредоносных кодов. Возможности и 

деструктивные функции вредоносных кодов  



954 

 

Распространение вредоносного кода. Способы доставки вредоносных кодов. 

Исполняемые файлы и расширения вредоносных кодов. Вредоносная 

рассылка. Вредоносные скрипты. Способы выявления наличия вредоносных 

кодов на устройствах. Действия при обнаружении вредоносных кодов на 

устройствах. 

Методы защиты от вредоносных программ. Способы защиты устройств от 

вредоносного кода. Антивирусные программы и их характеристики. Правила 

защиты от вредоносных кодов.  

Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. Расширение 

вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при 

установке приложений на мобильные устройства  

Выполнение теста. Обсуждение тем индивидуальных и групповых проектов  

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.   

Тема 3 «Безопасность информации». 

Социальная инженерия: распознать и избежать. Приемы социальной 

инженерии. Правила безопасности при виртуальных контактах.  

Ложная информация в Интернете. Фейковые новости. Поддельные страниц  

Безопасность при использовании платежных карт в Интернете. Транзакции 

и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. Безопасность 

банковских сервисов.  

Беспроводная технология связи. Уязвимости. Wi-Fi-соединений. 

Публичные и непубличные сети. Правила работы в публичных сетях  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ НА РАССТОЯНИИ ОДНОГО ВИРУСА» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям в реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, 

готовность вести диалог с другими людьми, обоснованно осуществлять 

выбор виртуальных собеседников; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- сформированность ценности безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в информационно-телекоммуникационной среде. 

Метапредметные: 

Межпредметные понятия 
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В ходе изучения учебного курса, обучающиеся усовершенствуют опыт 

проектной деятельности, и навыки работы с информацией, в том числе в 

текстовом, табличном виде, виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия. В результате освоения 

учебного курса обучающийся сможет: 

- идентифицировать собственные проблемы и определить главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

- определять необходимое(ые) 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 последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 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 решения практических задач определённого класса; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов 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 самоконтроль 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 

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

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- 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 определённым 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 

результатов; 

- 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. 

Познавательные универсальные учебные действия. В результате освоения 

учебного курса обучающийся сможет: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 
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- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте 

решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- 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; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

- 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 универсальные учебные действия. В результате освоения 

учебного курса 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 партнёра, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

- 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 развёрнутый план 

собственной деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнёра в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его; 

- 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 передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 
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- использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ» (7-9 класс) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВИРТУАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ» 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения 

обеспечивают реализацию образовательных программ естественнонаучного 

профиля медицинской и организациями медицинской отрасли в будущем 

станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем 

звене школы. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Программа создаёт условия для повышения качества образования по биологии 

и химии, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива, которые используют 2/3 объема 

внеурочной деятельности обучающихся для поддержки естественнонаучного 

профиля медицинской направленности 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель: развитие естественнонаучного предпрофильного и 

профильного обучения медицинской направленности для формирования у 

обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в 

медицинской отрасли, оказание помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении, становлении, социальной и психологической адаптации; 

всестороннее развитие познавательных способностей учащихся; 

 повышение базового уровня подготовки учащихся с тестовыми материалами 

в рамках профильных и предпрофильных тестирований. 

 Основные задачи: 

образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к медицине, 

популяризация интеллектуального творчества; 

развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, 

пропаганда культа знаний в системе духовных ценностей современного 

поколения; 

воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание 

понимания важности и востребованности медицины, объединение и 

организация досуга учащихся. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитана на 35 часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВИРТУАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ» 
1. Пищеварение. 
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Система органов пищеварения, ее строение и функции. Значение правильного 

питания. 

Уход за зубами. Причина кариеса. Профилактика кариеса. Значение 

регулярных осмотров у зубного врача и выполнение его рекомендаций. 

Практическое занятие. Подбор зубной щетки, выбор зубной пасты, правила 

чистки зубов. 

Понятие о рациональном питании. Режим питания. Гигиена питания. 

Желудочно-кишечные болезни, их причины. Меры предупреждения 

«болезней грязных рук». Вред самолечения при острых кишечных 

заболеваниях. Глистные заболевания. Профилактика и лечение гельминтозов. 

Признаки гельминтозов у детей. 

2. Кожа 

Кожа, ее строение, понятие о функциях кожи. Уход за кожей тела, лица, рук. 

Причины и профилактика гнойничковых заболеваний кожи. Уход за волосами, 

основные моющие средства для волос, их правильный выбор. Профилактика 

и лечение жирной себореи волос. Уход за ногтями. Профилактика грибковых 

заболеваний кожи, ногтей. Чесотка, ее причины. Способы передачи чесотки, 

ее профилактика и лечение. Кожные паразиты. Педикулез, его профилактика. 

Блохи и вши как переносчики возбудителей инфекционных заболеваний, 

борьба с ними. Болезни, которыми можно заразиться от животных. 

Гигиенические правила обращения с животными (хомяками, крысами, 

кошками, со баками). 

3. Дыхание 

Понятие о строении и функциях органов дыхания. Состав воздуха, роль 

состава воздуха в поддержании здоровья человека. Правильное дыхание — 

носовое дыхание. 

Гигиена дыхания. Роль вентиляции, проветривания и нормальной влажности 

в классах и жилых помещениях. Болезни органов дыхания, пути передачи и 

профилактика гриппа, туберкулеза и др. Поведение во время эпидемии гриппа, 

правильное поведение больных и тех, кто ухаживает за больными. Курение. 

Болезни. Состав табачного дыма, его влияние на здоровье курильщиков и 

окружающих. 

4. Органы чувств. Осанка. 

Органы чувств, их значение для человека. Понятие о строении глаза. Гигиена 

зрения. Причины близорукости, ее профилактика. Понятие о строении уха. 

Гигиена слуха. Вредные влияния шума на здоровье. Факторы нарушения 

осанки. Профилактика искривления позвоночника и плоскостопия. 

Правильная рабочая поза — залог красоты и здоровья. 

Гигиена труда и отдыха 

Режим для школьника. Каким он должен быть? Практическое занятие. 

Составление примерного режима для школьников, посещавших занятия в 1 

смену. Гигиена умственного труда. Значение чередования различных видов 

деятельности. Значение отдыха, физических упражнений, физкультминуток. 

Как лучше готовить уроки. Приемы повышения продуктивности работы и 
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уменьшения утомляемости. Как укрепить память. Приемы запоминания. Роль 

опор и повторения. Значение физических нагрузок для укрепления здоровья. 

Пагубные последствия гиподинамии. Утренняя зарядка и физкультура, их 

значение для укрепления здоровья, для получения положительных эмоций и 

приобретения необходимых моральных качеств. Сон, его значение для 

сохранения здоровья. Гигиена сна. Отдых, его значение в поддержании 

здоровья и высокой работоспособности. Роль активного отдыха для учащихся 

. Летние каникулы — лучшее время для оздоровления. 

6 класс 

1. Окружающая среда 

Единство человека и природы. Зависимость здоровья от окружающей среды и 

умение человека противостоять вредным экологическим факторам. 

Экологическая ситуация в Кемеровской области. 

2. Основы безопасности в быту и на природе 

Факторы опасности в быту, в собственном жилище. Огонь — фактор 

повышения опасности. Термические ожоги, оказание первой помощи 

пострадавшим. Химические ожоги, первая помощь при ожогах кислотой, 

желчью, негашеной известью. Отравления газом, первая помощь 

пострадавшим. Предупреждение утечки газа и отравления им. 

Как избежать пищевых отравлений. При знаки пищевого отравления, первая 

помощь по страдавшим. Вред самолечения. Ядовитые грибы, их 

отличительные особенности. Отравления грибами, их признаки и по следствия 

несвоевременного обращения к врачу. 

Ядовитые растения Калининградской области, их отличи тельные 

особенности. Оказание первой помощи при отравлениях ядовитыми 

растениями. Опасность подстерегает во дворе, на улице при неправильном 

поведении. Ссадины, порезы, раны и их опасность. Дезинфекция ран. Вывихи, 

переломы, растяжения, их симптомы. Первая помощь пострадавшим. 

Демонстрация наложения шины фиксирующей повязкой. Травмы головы. 

Сотрясение головного мозга, признаки сотрясения и его последствия. 

Кровотечения. Виды кровотечений, способы их остановки. Демонстрация 

наложения да вящей повязки, закрутки, жгута. Неожиданная опасность на 

прогулках, экскурсиях, на отдыхе. Ядовитые насекомые, их опасность. Что 

делать при укусах мошек, в случае, когда ужалила пчела, оса, шмель, 

шершень. Клещи — опасные переносчики энцефалита. Что делать, если 

присосался клещ, как одеваться и вести себя, чтобы этого не случилось. 

Комары. Вред, который они приносят людям и животным. Малярийный комар 

— переносчик малярии, борьба с комарами. Комнатные мухи — опасные 

переносчики возбудителей инфекционных заболеваний и яиц глистов. 

Домашние животные, правила общения с ними. Болезни, которые передаются 

от животных человеку или переносятся животными. Что делать, если 

поцарапала кошка, укусила собака. Необходимость прививок от бешенства. 

Солнце, воздух и вода — жизненно необходимые экологические факторы. 
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Последствия их неумелого использования: солнечные ожоги, солнечные и 

тепловые удары, отморожения. Первая помощь пострадавшим. 

Последствия переохлаждения. Простудные заболевания. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Несчастные случаи на воде. Помощь утопающим. Понятия о реанимации; 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

Природные катаклизмы. Как вести себя в экстремальной ситуации, как помочь 

себе и пострадавшим. Стрессы, их причины, характеристика, влияние на 

организм. Методы противострессовой помощи. Причины развития стойких 

неврозов и их профилактика. 

Закаливание, факторы закаливания. Правила закаливания. Основные правила 

приема воздушных и солнечных ванн для закаливания организма. 

Хождение босиком — древнейший способ закаливания. Основные методы 

закаливания водой. Растения и здоровье. О пользе комнатных растений. 

Опасные соседи (о ядовитых и колю чих комнатных растениях). 

7 класс 

Введение. Полезные и вредные привычки. 

1. Влияние наркотических средств на организм человека 

Понятие о наркогенных веществах. Свойства наркотических веществ. Краткий 

обзор наркотиков. Влияние нар котиков на организм. Первые признаки 

употребления наркотиков у подростков. Факторы высокой скрытности 

наркоманов. Особенности психики и поведения наркоманов. Общедоступные 

«лекарства» от наркотической зависимости. Наркотики и закон. Токсикомания 

и здоровье. Отдаленные последствия токсикомании. 

2.Влияние никотина на организм человека 

Табак завоевывает мир. История табакокурения. Почему люди курят. 

Причины приобщения подростков к табакокурению. Химический состав 

табака, табачного дыма. Никотин — наркогенное вещество. Общее действие 

табачного дыма на организм, на здоровье. Влияние курения на нервную 

систему. Механизм появления никотиновой зависимости. Курение и болезни 

органов дыхания. Рак неизбежное последствие длительного курения. Влияние 

курения на - систему, на органы пищеварения. Вред курения для красоты и 

здоровья девушек, женщин. Влияние на потомство. Общественный вред 

курения. Опасность, которая подстерегает потенциальных курильщиков, 

окружающих настоящих курильщиков. Курить можно бросить! Курить надо 

бросить! 

3.Влияние алкоголя на организм человека 

Алкоголь — наркотическое вещество. Древние истоки пьянства. Что люди 

пьют. Этиловый спирт — основа всех алкогольных напитков, его свойства. 

Общетоксическое действие алкоголя на организм. Влияние алкоголя на 

половую функцию и потомство. Опыты над животными. Алкоголиками 

становятся незаметно. Стадии алкоголизма. 

Алкоголизм и психические болезни. Белая горячка — последствие 

алкоголизма. 
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Алкоголизм и семья. Алкоголизм и общество. Экскурсия в наркологическое 

отделение психиатрической больницы. 

8 класс 

Строение и функции организма человека 

Костно-мышечный скелет человека. 

Дыхательная система и ее функции. 

Сердечно-сосудистая система и ее функции. 

Пищеварительная система и ее функции. 

Мочеполовая система и ее функции. 

Эндокринная система и ее функции. 

Центральная нервная система. 

Органы чувств и их назначение. 

Основы здорового образа жизни. 

Понятие о здоровье и болезни. 

Факторы риска для здоровья. 

Занятия физкультурой, спортом, закаливание. 

Инфекционные болезни и их профилактика. 

Вредные привычки и борьба с ними. 

Половое воспитание 

Первая медицинская помощь 

Понятие о первой помощи. Средства оказания первой помощи 

Понятие о травме. Закрытые, открытые травмы. Раны и кровотечения. 

Ожоги и обморожения. Электротравма 

Укусы животных, насекомых, змей. Отравления ядовитыми растениями, 

грибами 

Утопление, удушье, отравление угарным газом 

Инородные тела дыхательных путей и помощь при них 

Способы транспортировки пострадавших 

Понятие о неотложных состояниях и помощь при них 

Понятие о терминальных состояниях 

Сердечно-легочная реанимация 

9 класс 

1.Ранения. Оказание первой медицинской помощи при них. 

Раны. Десмургия. Первая помощь при ранениях. Практическое занятие 

«Оказание первой помощи при ранениях. Перевязка» Кровотечения. Оказание 

первой медицинской помощи при них. Кровотечения и их характеристика. 

Гомеостаз. Остановка кровотечений. Практическое занятие «Оказание первой 

помощи при кровотечениях» 

2.Переломы. Оказание первой медицинской помощи при них. 

Переломы, их основные признаки. Иммобилизация. Первая помощь при 

переломах 

Практическое занятие «Оказание первой помощи при переломах» 

3. Реанимация 
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Состояния клинической и физиологической смерти. Остановка дыхания и 

прекращение сердечной деятельности. Способы реанимации: искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Практическое занятие «Оказание первой 

помощи при остановке сердечной деятельности и прекращении дыхания» 

4.Ожоги и обморожения. 

Ожоги: термические и химические. Степени и симптомы. Обморожения. 

Общее обморожение организма. Практическое занятие «Оказание первой 

помощи при ожогах и обморожениях» Травматический шок и 

противошоковые мероприятия. 

5.Инфекционные болезни. 

Инфекционные болезни: возбудители, группы, причины. 

Дезинфекция и профилактические мероприятия. Пищевые инфекции: 

дизентерия, сальмонеллез, холера и другие. Инфекции, предающиеся половым 

путем. СПИД. 

6.Функциональные характеристики и пробы как показатель состояния 

здоровья человека. 

Соматоскопия и соматометрия. Практическая работа в парах. 

Практическое занятие «Функциональная проба. Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку». Экскурсия в медицинское учреждение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
В результате освоения содержания образовательного модуля обучающийся 

будет знать: 

- пошаговое содержание универсального алгоритма оказания первой помощи 

пострадавшему 

- перечень мероприятий по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи  

перечень мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей 

и определению признаков жизни у пострадавшего 

- перечень мероприятий по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни 

- мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей 

- мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения 

- принципы и порядок оказания первой доврачебной помощи, 

- виды терминальных состояний, 

- правовые аспекты оказания первой доврачебной помощи. 

Будет способен: 

- освоить универсальный алгоритм оказания первой помощи 

- включиться в практикум по освоению универсального алгоритма оказания 

первой помощи 
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Будет относиться к оказанию первой помощи пострадавшему, как 

необходимому 

гражданскому навыку каждого человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности 

можно оценивать по двум уровням. Результаты первого уровня (приобретение 

школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об основах 

оказания первой медицинской помощи. Результаты второго уровня 

(формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом). 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научаться: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

проводить сравнение и классификацию объектов; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

формулировать свои затруднения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: 

формирование представлений о значимости знаний по медицинской помощи, 

а также готовность к оказанию помощи, овладение умениями оказания 

первой помощи, пользоваться индивидуальной аптечкой. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА ВОЛОНТЁРА» 

(7-9 класс) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ВОЛОНТЁРА» 

Актуальность и своевременность создания законодательства о 

добровольчестве (волонтерстве) обусловлена, с одной стороны, динамичным 

развитием института добровольчества (волонтерства), а с другой – 

недостаточным нормативно-правовым регулированием добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Предметом регулирования проекта 

федерального закона являются общественные отношения, возникающие в 

связи с осуществлением физическими лицами добровольной общественно 

полезной деятельности в форме безвозмездных выполнения работ, оказания 

услуг. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель заключается в создании правовой основы функционирования в России 

целостной системы добровольческой (волонтерской) деятельности, 

структуры, механизмов функционирования институтов и организаций, 

осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

определении основных принципов добровольчества (волонтерства), целей и 

задач добровольческой (волонтерской) деятельности, форм и видов 2 

добровольческой (волонтерской) деятельности, прав и обязанностей 

участников добровольческой (волонтерской) деятельности, отношений между 

ними, системы мер по стимулированию добровольчества (волонтерства), 

полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в данной области. Принятие федерального закона «О 

добровольчестве (волонтерстве)» позволит решить следующие задачи: 1) 

сформировать единый понятийный аппарат для законодательства о 

добровольчестве (волонтерстве); 2) установить единый комплекс принципов 

деятельности добровольцев (волонтеров); 3) создать не только юридические, 

но и фактические предпосылки для активизации и объединения общественных 

усилий в развитии добровольчества (волонтерства); 4)определить 

общественные отношения в добровольческой (волонтерской) деятельности 

между институтами гражданского общества, с одной стороны, и органами 

государственной власти и органами местного самоуправления – с другой; 5) 

установить неэкономические способы стимулирования и поощрения 

добровольческой (волонтерской) деятельности, механизмы материально-

технической поддержки добровольцев (волонтеров), льгот по налогам для 

организаций, реализующих эффективные добровольческие (волонтерские) 

программы и проекты в области социального добровольчества (волонтерства). 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов -1 час в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ВОЛОНТЁРА» 
Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!» 

Оформление открытки- поздравления для пап «С Днём работника леса». 

Живите радостно! Моделирование дома моей мечты. 

Подготовка праздничного поздравления к Дню пожилого человека. 

Поздравление пожилых людей на квартирах с праздником Днём пожилого 

человека. 

Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 

Игра ««Наше внимание на дороге прежде всего». 

Подготовка поздравления, сувениров для поздравления школьного 

библиотекаря с Международным днём школьных библиотек. 

Толерантность - качество волонтёра. 

12 ноября - Синичкин день. 

Изготовление для мам подарков к Дню матери. Букет астр. 

Акция ««Мы за безопасный путь». 

5 декабря - Всемирный день волонтёров. 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Акция «Вахта памяти». Уборка снега у памятника участникам Великой 

Отечественной войны и территории около него. 

Изготовление петушка с сюрпризом для детей дошкольной группы. 

Расчистка игровой площадки дошкольной группы от снега. 

Организация и проведение интеллектуальных развивающих игр с детьми 

дошкольной группы. 

Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны и 

поздравление их на квартирах с Днём защитника Отечества. 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты. Тренинг “Добру пусть 

откроется сердце ”. 

Изготовление сувениров для педагогов, поздравление их с Международным 

женским днём. 

Акция «Засветись в темноте». 

2.04 - Международный день детской книги. Ремонт книг школьной 

библиотеки. 

12.04 - Международный день милосердия. “Будьте милосердным”. 

Уход за комнатными цветами, растущими в рекреациях школы. 

Составление коллективного проекта «Благоустройство школьного двора и 

посёлка». Подготовка к акции «Мой двор, моя улица». 

Акция «Мой двор, моя улица» Оформление листовок с обращением к 

жителям посёлка о сохранении чистоты. 

Участие к акции «Ветеран живёт рядом». 

Акция «Мой двор, моя улица». 

Социальная акция «Письмо водителю». 

Акция «Мой двор, моя улица» Распространение листовок с обращением к 

жителям посёлка о сохранении чистоты. 
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Какой я волонтер? (анкетирование). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА ВОЛОНТЁРА» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные результаты освоения программы:  

-формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 - знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы проявляются в:  

-расширении круга приёмов составления разных типов плана;  

- расширении круга структурирования материала;  

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность;  

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.);  

- умении организовывать волонтёрскую деятельность;  

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной 

и одноклассников. Направления работы  

- духовно-нравственное воспитание  

– проектная, просветительская деятельность; -патриотическое и гражданское 

воспитание – шефство; благоустройство школы и микрорайона;  

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ;  

- формирование толерантности – организация досуга  
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Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся  

- Активность участия.  

- Умение планировать работу волонтёров.  

- Самостоятельность.  

Ожидаемые результаты: Обучающиеся будут знать:  

- о волонтерском движении в России;  

- права и обязанности волонтеров;  

- основные направления деятельности волонтеров;  

- основные формы работы волонтеров.  

Обучающиеся будут уметь:  

- организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий, нуждающихся в помощи;  

- аргументировано отстаивать свою позицию;  

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми;  

- издавать агитационную печатную продукцию;  

- принимать общечеловеческие ценности.  

2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации и 

видов деятельности Содержание программы разделено на два блока. У 

каждого блока своя тематика, которая привязана к календарю памятных и 

знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать и осмысливать все 

изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к 

происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. Раздел 1. 

Волонтерское движение в России. Учащиеся узнают о волонтерском 

движении в России, знакомятся с правами и обязанностями волонтеров. 

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет 

обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской 

деятельности, подготовиться к её осуществлению.  

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - 

это дети с ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. 

Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. Программа рассчитана на 35 часов. 

Частота занятий – 1 раз в неделю Программа содержит теоретические и 

практические занятия. Реализация программы предусматривает включение 

учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование 

по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы «Мы 

- волонтеры» обучающимися осуществляется последовательно: от теории к 

практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. Формы реализации Реализация программы проводится 

во внеурочной форме. На занятиях предусматриваются следующие формы 

организации деятельности: индивидуальная, фронтальная, проектная, 

коллективная. Содержательными формами проведения занятий могут быть: 

практическое занятие, беседа, участие в акции. Задания направлены на 
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освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их 

практической реализации.  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК» 

(7-8 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК» 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: повысить эффективность изучения курса и качественно 

подготовиться к сдаче экзамена. Также данный элективный курс поможет 

учащимся в выборе профиля. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач. 

Задачи курса: 

• активизация познавательной деятельности учащихся; 

• формирование информационной культуры; 

• формирование навыков исследовательской и аналитической 

деятельности учащихся; 

• воспитание гражданской ответственности, патриотизма, гуманизма, 

уважительного отношения к историческому прошлому и настоящему своего 

государства, других народов; 

пробуждение интереса к предмету, к поисково-исследовательской 

деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на 35 часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР, 

ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК» 

Раздел I Человек и общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Биологическое и социальное 

в человеке 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Социализация индивида. Деятельность. Познание мира. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Потребности человека. Понятия биологическое и 

социальное. Виды деятельности. Формы познания мира. Взаимодействие с 

другими науками.  

Раздел II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного 

общества. Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Религия. Мораль. Гуманизм. Гражданственность.  

Раздел III. Экономика.  

 Что изучает экономика. Виды экономических систем. Понятие спроса и 

предложения. Проявление конкуренции и ее основные виды. Роль 

экономических процессов. Инфляция и ее проявление. Яркие примеры 

инфляции в истории государства.  

Раздел IV. Социальная сфера. 

Социальная структура общества.  Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Семья – как социальный институт. 
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Виды семьи. Основные функции семьи. Социальный контроль. Социальный 

конфликт. Пути решения конфликта. Ее виды. Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение.  

Раздел V. Сфера политики и социального управления. 

Политическая система общества. Формы государства. Политические режимы. 

Политический процесс. Политические партии, их деятельность. Политическая 

элита и лидерство. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Участие граждан в политической жизни. 

Раздел VI. Конституция Российской Федерации. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Права и свободы граждан 

и человека. Федеративное устройство. Судебная власть и прокуратура 

Раздел VII. Право. 

Понятие права и его роль в жизни общества. Субъекты гражданского права. 

Имущественные и неимущественные отношения. Семейное право. Трудовое 

право. Юридическая ответственность. Правоохранительные органы, их виды, 

взаимодействие с гражданами. Гражданское процессуальное право. 

Особенности уголовного процесса. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР, ОБЩЕСТВО, 

ЧЕЛОВЕК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; готовность к разнообразной 
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совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 
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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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 
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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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— представления: о культурных традициях, о здоровье и здоровом образе 

жизни, качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и 

результате адаптации в конкретной социоприродной среде; целостности 

телесного и духовного здоровья; о стратегиях поведения в условиях опасности 

для здоровья в чрезвычайных и повседневных экологических ситуациях; о 

видах загрязнения окружающей среды (химическом, биологическом и 

информационном), их причинах (природные особенности, нерациональное 

природопользование, вредные привычки, низкая культура личности), 

нормировании качества среды, воздействии загрязнения среды на 

генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье 

человека; 

— умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, 

экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная 

экологическая ситуация; среда обитания, антропогенный фактор, здоровье, 

ресурсы здоровья, здоровый образ жизни, загрязнитель. 

— Учащиеся должны знать: 

— пути решения экологических проблем, связанных с антропогенной 

деятельностью человека; 
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— влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

— значение образа жизни для здоровья человека; 

— способы и средства улучшения экологической ситуации. 

— Учащиеся должны уметь: 

— выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние 

абиотических факторов на состояние здоровья человека; 

— осознавать опасность антропогенной деятельности при её 

бесконтрольности; 

— проводить исследование воздуха, почвы, воды на соответствие 

экологическим нормативам; 

— соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

— анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной 

территории, своего населённого пункта; 

— грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде 

выводов, отчётов, таблиц; 

— определять собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам современности, которые отражаются на здоровье человека; 

— работать с учебной и научно-популярной литературой, с 

периодическими изданиями, словарями, справочниками; использовать 

ресурсы Интернета. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Освоение важнейших экологических знаний и экологической 

терминологии 

2. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний из различных источников информации и жизненного 

опыта; 

3. Воспитание экологической культуры, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры; 

4. Применение полученных знаний и умений для обеспечения 

экологической безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

5. Формирование научных знаний об экологических связях в окружающем 

мире, целесообразности его составляющих, антропогенном влиянии, 

этических и правовых нормах экологической безопасности. 

6. Развитие у учащихся экологического мышления, готовности к 

общественной деятельности экологической направленности. 

7. Формирование основных принципов и правил отношения к окружающей 

природной среде, основам здоровьесберегающих технологий; 

8. Формирование понятия «здоровый образ жизни» и способы 

осуществления такого образа жизни; 

9. Формирование познавательного интереса и мотива, направленного на 

изучение природной окружающей среды; интеллектуальных умений 
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(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к окружающей природной среде. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уметь находить, систематизировать и анализировать информацию; 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

ценностям в обществе. 

-излагать оценки событий деятельности правоохранительных органов; 

– уметь пользоваться нормативными актами; 

-использовать данные, приводимые в таблицах; 

-характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

-сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

Знать: 

основные понятия и термины; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАШЕ НАСЛЕДИЕ. 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО» (7-9 классы) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО» 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель 

общей культуры человека. Главная цель школьного исторического 

образования — формирование у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области на этапе основного общего образования.  

  Основной направленностью программы является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и 

мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе.  

 Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно 

играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. Изучение курса всеобщей истории в 6 классе основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач.   

ЦЕЛИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В цели и задачи обучения входит: 

- формирование понимания необходимости исторической 

преемственности поколений, пониманию основ культуры 

межгосударственнных отношений. 

- приобщение к основам художественных, нравственных, материальных и 

других традиций региона, сохранение исторической памяти. 

- Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном 

использовании документов, материалов рабочей тетради, т. е. всего того, что 

позволяет заниматься творчеством. 

Основные типы занятий: лекции, беседы, комбинированные уроки, 

практические занятия. 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 
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• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран; 

• развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности;  

• усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; 

качественного преобразования в истории стран и народов, а также их места в 

истории мировой цивилизации;  

• формирование представлений о прошлом человечества, которые будут 

служить одной из основ для повышения их общей культуры и овладения 

ключевыми компетенциями.  

Задачи: 

• формирование у школьников ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

• развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО» 
Ведение. 

2. Прусская провинция в системе отношений Пруссии и России в первой 

половине XVIII в. 
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Первые Прусские короли. Внутренняя политика первых прусских королей и 

восточная провинция. Прусская провинция и Россия.Петр1 в Пруссии. 

Кенигсберг и российское образование в 1 половине 18 века. Прусские ученые 

в России. 

3. Семилетняя война 1736–1763 гг. Прусская провинция под 

российской короной. 

Подготовка и начала войны. Русские походы в Пруссию. Занятие Кенигсберга. 

Под короной России. Под управлением российских губернаторов. Заключение 

мирного договора между Россией и Пруссией. Возвращение провинции 

прусскому королю 

4. Восточная Пруссия в отношениях России и Пруссии во второй 

половине XVIIIE. 

Разделы Польши. Появление на карте Европы Восточной Пруссии. Прусско-

российские отношения во второй половине 18 в . Кенигсбергский университет 

и восточно-прусские просветители. 

5. Наполеоновские войны и Восточная Пруссия. 

Пруссия и антифранцузкие коалиции. Война пришла в Восточную Пруссию. 

Восточная Пруссия после Тильзитского мира. Освобождение Пруссии. 

Тематическое наполнение и часовая нагрузка отражены в учебно-

тематическом плане. Специфика организации занятий по программе 

заключается во взаимосвязанности краеведческой и музееведческой 

составляющих курса. Осуществление такого подхода создаёт условия для 

комплексного изучения истории, культуры и природы края музейно-

краеведческими средствами. Проведение занятий по этой схеме даёт 

возможность обучающимся получать знания и представления по истории, 

культуре, и природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие 

музейно-краеведческого исследования, изучать методики проведения таких 

исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное 

время. 

Подобное построение занятий позволяет дать учащимся знания, 

необходимые для: 

- реализации регионального компонента по различным предметам основного 

курса обучения; 

- осуществления музейно-краеведческих исследований как формы 

дополнительного образования; 

- организации систематической деятельности школьного музея как учебно-

воспитательного и досугового центра учреждения образования. 

 В процессе обучения по программе учащиеся получают возможность 

специализации в исполнении различных ролевых функций и в тематике музейно-

краеведческих исследований. 

Тема 1. Наследие в школьном музее (1 часа) 

Теоретические занятия (1час) 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как 
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комплексный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов 

наследия как способ их охраны и использования.  

Тема 2. Функции школьного музея (1 час) 

Теоретические занятия (1 часа) 

Полуфункциональность школьного музея: межпредметный учебный кабинет; 

детский клуб; общественная организация, объединяющая детей и взрослых 

разных поколений; творческая лаборатория педагогов и учащихся; способ 

документирования истории природы и общества родного края; форма 

сохранения и представления материальных и духовных объектов наследия; 

школа профессиональной ориентации детей. 

Тема 3. Комплектование фондов школьного музея (4 часа) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-

краеведческого исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. 

Изучение события, явления. Выявление и сбор предметов музейного значения. 

Сбор дополнительной информации об исторических событиях, природных 

явлений и предметах музейного значения. Назначение полевой документации. 

Обеспечение научной и физической сохранности находок. Меры безопасности в 

процессе походов, экспедиций, других полевых изысканий. 

Практические занятия (2 часа) 

Разработка и обсуждение концепции комплектования собрания школьного 

музея. Определение объектов и источников комплектования. Составление 

планов поисково-собирательной деятельности. Распределение обязанностей 

между участниками поисково-собирательной работы. Разработка маршрутов 

походов и экспедиций. 

Тема 4. Родной край в истории государства российского (2 часа) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Мифология по истории заселения родного края. Первые упоминания о местности 

в официальных источниках. Основные вехи истории края в контексте истории 

государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры родного 

края. 

Тема 5. Моя семья и родной край (4 часа) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный 

архив. Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. 

Составление родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных 

реликвий. 

Практические занятия (2 часа) 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с 

историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

Тема 6. Наша школа в истории края (4 часа) 

Теоретические занятия (2 часа) 

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и 

выпускники школы, их след в истории края. Публикации о школе, её учителях и 
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выпускниках. Летопись школы. Школьный музей и архив. Источники по истории 

школы в районных, городских, областных и республиканских архивах. 

Практические занятия (2 часа) 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний и 

рассказов педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории 

школы.  

Ведение исторической хроники и летописи школы. 

Тема 7. Социально-экономическая история края (4 часа) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Основные этапы социального и экономического развития края. Особенное и 

уникальное в истории края. Специфические особенности развития 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, 

коммуникаций. Взаимосвязь социально-экономической истории края с 

природно-климатическими условиями и природными ресурсами. Этнические 

особенности родного края. Население края - главное его богатство. 

Практические занятия (2 часа) 

Изучение опубликованных источников по социально-экономической истории 

края. Выявление объектов музейно-экономической истории края. Выявление 

объектов музейно-краеведческих исследований. Пилотажные обследования 

потенциальных источников комплектования собрания школьного музея. 

Ведение летописи родного края. 

Тема 8. Военная слава земляков. (4 часа) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других 

военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. 

Военные реликвии семьи. Служба в армии - почетная обязанность гражданина 

России. 

Практические занятия (2 часа) 

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или 

прошедших действительную военную службу. Сбор информации у 

родственников и знакомых. Ведение картотеки участников ВОВ и других 

военных действий. Книга Памяти школы. 

Тема 9. Наше природное наследие (4 часа) 

Теоретические занятия (1 час) 

Природно-климатические условия, геологическое строение и рельеф, почвы, 

водные ресурсы, растительность, животный мир региона. Объекты природного 

наследия родного края, их выявление, охрана и музеефикация. Экологические 

проблемы края.  

Практические занятия (3 часа) 

Выявление объектов природного наследия родного края, их учёт и разработка 

программ охранных мероприятий. Составление «Красной книги флоры и фауны 

родного края». Сбор материалов для гербариев, образцов почв, геологических 

коллекций, фотографий и рисунков фауны, природных ландшафтов для 

школьного музея. 
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Тема 10. Культурное наследие родного края (4 часа) 

Теоретические занятия (2часа) 

Понятие о культурном наследии. Материальные и духовные объекты 

культурного наследия. Живая культура. Разнообразие объектов культурного 

наследия на территории края. Основные приёмы выявления, учёта и описания 

объектов культурного наследия. Мониторинг объектов культурного наследия. 

Музеефикация объектов культурного наследия. 

Практические занятия (2 часов) 

Выявление и пилотажное обследование объектов культурного наследия на 

территории родного края. Игра-практикум по составлению паспортов объектов 

культурного наследия. 

Тема 11. Экскурсионная работа в школьном музее (1 час) 

Теоретические занятия (1 час) 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного 

наследия музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 

учебная. Приёмы подготовки экскурсии с использованием опубликованных 

источников, научной и популярной литературы, материалов музейного 

собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. 

Практические занятия (3 часа) 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции 

экскурсий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАШЕ НАСЛЕДИЕ. 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

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

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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 
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отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 
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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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 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 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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; 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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 
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учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

должны знать: 

• даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, и их участников, результаты и итоги событий; 

• важнейшие достижения культуры всеобщей истории и истории России; 

• изученные виды исторических источников; 

должны уметь:  

• сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий; дискутировать; 

• анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку 

историческим явлениям, высказать собственное суждение; читать историческую 

карту; 

• группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

В результате изучения обучающийся:   

• научится соотносить даты событий всеобщей истории и истории России с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ;   
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• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни. 

Приобретёт знания: 

• хронологии; 

• исторических фактов, событий, исторических персоналий; 

• понятий и терминов.  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ 

«АТОМКЛАСС»» (8-9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАКЦИЯ «АТОМКЛАСС»» 

Программа «Атомкласс» - инициатива Госкорпорации «Росатома», которая 

реализуется с 2011 года в рамках проекта «Школа Росатома». Программа на 

сегодняшний день поддерживается и реализуется более чем 30 школами. 

Основной ее замысел в поддержке и развитии естественнонаучного и 

математического образования в школе за счет создания современных условий 

для реализации программ углубленного изучения предметов естественно-

математического цикла, поддержки проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, привития учащимся в образовательном процессе 

ценностей Госкорпорации «Росатом»: эффективность, командность, 

уважительность, ответственность за результат, стремление быть на шаг 

впереди. 

ЦЕЛИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели изучения курса: 

•  современное средовое решение для организации учебной и воспитательной 

работы с детьми (трансформируемые пространства, мобильная мебель, 

интерактивные зоны для презентации образовательных результатов, 

электронные среды); 

• - современные демонстрационные и лабораторные комплексы для 

предметных областей естественнонаучного цикла; 

• - мобильные лабораторные комплексы для разворачивания деятельности 

с детьми за пределами здания школы; 

• - современная компьютерная техника; 

• - команда руководящих и педагогических работников, внедряющая 

современные технологии реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования; 

• - команда детей, имеющих активную жизненную позицию и стремление 

воплотить в жизнь замыслы каждого ее участника в отношении 

собственного образования и будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
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измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

• формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной 

среде общества, использованию методов познания  в практической 

деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета для продолжения образования; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

• формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

• овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую 

среду и организм человека; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАКЦИЯ «АТОМКЛАСС»» 
РАЗДЕЛ I. Физические измерения и механические явления.  

Измерение размеров малых тел. Физические приборы. Сравнение веса тел 

одинакового объема. 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

Лабораторная работа «Определение плотности твердого тела» 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости.  Лабораторная 

работа Закон Гука. 
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Лабораторная работа  «Исследование зависимости силы упругости от длины 

пружины. Измерение жесткости пружины.» 

Лабораторная работа Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и 

под углом. Центр тяжести тела. 

Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа «Выяснение условий равновесия рычага» 

Лабораторная работа Вычислить КПД наклонной плоскости. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения. 

РАЗДЕЛ II. Электрические явления. Электрический ток и электрические 

цепи. 

Электрический ток и закон Ома. 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока  в её различных 

участках». 

 «Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра» 

 «Измерение работы и мощности электрического тока» 

Нагревание проводников электрическим током.  Закон Джоуля – Ленца. 

Измерение КПД установки с электрическим нагревателем. 

Правила по технике безопасности. 

 Тепловое движение. Температура 

 Внутренняя энергия 

 Теплопроводность 

 Конвекция 

 Излучение 

 Л/р № 1 «Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды» 

 Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

 Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. 

Л/р № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

 Лабораторная работа № 3 

«Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела»  

 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах 

 Работа № 1 по теме: «Внутренняя энергия» 

 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 
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 Удельная теплота плавления 

 

 Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

её при конденсации пара. 

 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ «АТОМКЛАСС»» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

-Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 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; 

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. 

-Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
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готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

-Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

-Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

-Трудового воспитания: 

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

Организации, 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 
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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; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

-Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

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 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

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

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 



1002 

 

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 учетом 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 программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом 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 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 учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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 и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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; 
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публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной 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 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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ученик должен понимать: 

- необходимость внедрения индивидуально-ориентированного обучения, 

направленного в первую очередь на отдельно взятую личность обучаемого с 

учетом всех его умственных и психофизиологических особенностей и 

выбранной специализации дальнейшего обучения; 

- приобщения учащихся к современным методам проведения физических 

экспериментов, таких, как компьютерное моделирование физических явлений 

и использование современных вычислительных средств для измерения 

различных физических величин; 

- развития интеллекта ученика, его творческого и научного мышления, 

формирование научного мировоззрения. 

Уметь: 

•описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение диффузию,  
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• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления и т.д.  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков. . 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков 

и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

1. Разработка модели инновационно-информационного научно-

методического сопровождения учебного процесса. 

2.  Создание банка компьютерных информационных материалов и 

эффективной целостной методики использования 

инновационно-информационных технологий в обучении физике. 

      3.   Повышение заинтересованности большей части учащихся к изучению    

предмета. 

4.   Образование тесных взаимных связей между компонентами модели и 

использование результатов работы по одному из компонентов для 

реализации задач других компонентов. 

5.     Повышение успеваемости по физике и информатике. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ «ЧЕРЧЕНИЕ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»» (5-9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАЦКИЯ «ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»» 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое 

значение для общего и политехнического образования учащихся; приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия 

черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно 

воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Курс черчения - важнейшее звено образования и развития школьников. 

Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

чертежи, давать обоснования выполненных действий. При этом учащиеся 

постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. 

Закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, 

физики, технологии и других смежных предметов. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование личности школьника, осознающего смысл и ценность 

образования, обладающего чертежными компетенциями, необходимыми для 

жизни в современном обществе, представлений о черчении как универсальном 

языке. 

Основные задачи: 

ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся. 
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научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАКЦИЯ «ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»» 
Введение.  Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие 

сведения об истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с 

применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в 

школе. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Организация 

рабочего места. 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления      Понятие о 

стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра 

и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о 

чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Чертежи в системе прямоугольного проецирования Проецирование. 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Аксонометрические проекции Технический рисунок Аксонометрические 

проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической 

проекции и рационального способа ее построения. 

Чтение и выполнение чертежей. Эскизы Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета 

на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их 

части. Чертежи группы геометрических тел. Нахождение на чертеже вершин, 

ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование 

знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. Анализ 

графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. Выполнение 

эскиза детали (с натуры). Решение графических, задач, в том числе творческих 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ «ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ»» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 
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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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
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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; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

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

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

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

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 
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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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В предметном направлении: 

• правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами 

ЕСКД и приемы основных геометрических построений; 

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

• основные правила выполнения и обозначения сечений, а также их 

назначение; 

• рационально использовать чертежные инструменты; 

• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

предметов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ «IT-КУБ 

«СИСТЕМНОЕ И СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»» (8-9 

класс) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАКЦИЯ «IT-КУБ «СИСТЕМНОЕ И СЕТЕВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»» 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Использование современных информационных 

технологий является необходимым условием успешного развития как 

отдельных отраслей, так и государства в целом. 

Учитывая сложность и многообразие компьютерной техники, которая 

является одним из системообразующих элементов в развитии области IT, 

одной из самых актуальных задач становится подготовка, уже со школьных 

лет, высококвалифицированного специалиста в области системного 

администрирования, способного оперативно реагировать на вызовы и задачи, 

стоящие перед ним, а также обеспечивать устойчивую работу компьютерной 

техники. 

В связи с этим, важнейшее значение имеет реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы продвинутого уровня, 

призванной углубить практическую и теоретическую базу обучающихся в 

области системного администрирования. 

Отличительные особенности программы - программа предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение 

специализированных знаний в области системного администрирования, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программ. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сформировать у обучающихся правильное представление о компетенции, 

познакомить их с базовыми теоретическими и практическими аспектами в 

области компьютерных сетей и операционных систем. 

В рамках программы обучающиеся примут на себя роль системных и сетевых 

инженеров, сталкиваясь с соответствующими профильными задачами по 

настройке оборудования и программного обеспечения, проектированию и 

формированию корпоративных сетей, созданию технической документации и 

руководства пользователя. 

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся интерес к данной компетенции. 

2. Сформировать фундаментальную теоретическую базу у обучающихся. 

3. Создать условия для формирования у обучающихся практического опыта. 

4. Замотивировать обучающихся на дальнейшее развитие в рамках 

компетенции. 
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МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАКЦИЯ «IT-КУБ «СИСТЕМНОЕ И СЕТЕВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»» 
Вводный раздел: презентация компетенции, обозначение целей, оценка 

имеющихся знаний и интересов. 

Теория: Демонстрация рабочих сред. Знакомство с устройством компьютера, 

принцип работы и периферия. Знакомство с моделью OSI. 

Практика: Сборка и разборка компьютера. 

2. Раздел: компьютерные сети. 

Теория: Изучение базовых конфигураций устройств: ПК, сервер, 

маршрутизатор, 

коммутатор. Коммутация сетей. Маршрутизация сетей. Сетевые протоколы. 

Практика: Работа с компьютерной техникой и сетевым оборудованием 

посредством 

эмулятора Cisco Packet Tracer. Обжимы витой пары. 

3. Раздел: виртуализация. 

Теория: Типы гипервизоров. Польза виртуализации. 

Практика: Работа со средством виртуализации, настройка. Создание 

виртуальных 

машин, сетей и коммутаторов. 

4. Раздел: Windows 

Теория: Системные конфигурации. Создание домена и поддомена. 

Развёртывание сервера доменных имён – DNS, сервера динамической 

настройки хостов - DHCP. 

Маршрутизация посредством динамических маршрутов. Работа с дисковым 

пространством. Веб сервера, сервер сертификации. 

Практика: Создание и работа с виртуальными машинами ОС: Windows Server 

2016 

(GUI\Core), Windows 10 Enterprise. 

5. Раздел: Linux 

Теория: Системные конфигурации. Установка и настройка сервера 

динамической конфигурации хостов, сервера разрешения доменных имён. 

Маршрутизация посредством динамических маршрутов. Настройка SSH 

сервера и клиента, открытые и закрытые ключи. 

Веб сервера, сервер сертификации. 

Практика: Создание и работа с виртуальными машинами ОС: Linux Debian 10 

(Xfce\Core). 

6. Раздел: Автоматизация процессов 

Теория: Автоматизация работы с сервисами Windows при помощи скриптов 

PowerShell. Автоматизация работы с сервисами Linux при помощи скриптов 

Bash. 
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Практика: Самостоятельное создание скриптов для автоматизации процессов 

взаимодействия с системой и сбора её информации. 

7. Раздел: Эмуляция комплексного рабочего офиса на базе пройденного 

материала курса 

Практика: Итоговая комплексная работа, включающая в себя весь 

пройденный материал. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ «IT-КУБ 

«СИСТЕМНОЕ И СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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 
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нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

Экологического воспитания: 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 



1024 

 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Soft-компетенции: 

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 

задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

планирование и контроль процессов через проектную деятельность. 

Hard-компетенции: 

разработка документации информационной структуры, разворачивание на её 

основе базовой информационной инфраструктуры предприятия; 

установка и настройка сетевых сервисов на базе протоколов IPv4 и основных 

программных сервисов; 

поиск и устранение базовых неисправностей в работе информационных 

систем и сетей; 

понимание базовой архитектуры компьютерных систем и сетей, работа с 

компьютерными составляющими и сетевым оборудованием; 

продуктивное использование виртуальных сред и виртуализации в целом для 

моделирования инфраструктуры и решения поставленных задач  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ 

«АЛГОРИТМИКА»» (5-7 классы) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАКЦИЯ «АЛГОРИТМИКА»» 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФРАКЦИЯ «АЛГОРИТМИКА»» 
Модули, входящие в программу 

Курс включает 6 модулей  

Модуль 1. Введение  

4 новые темы: линейный алгоритм, циклы, инициализация, события, 

не менее 2 мини-проектов, 

индивидуальный проект: визитка (проект на одной сцене про себя и свои 

увлечения)  

Модуль 2. Пространство  

3 новые темы: координаты, повороты, сообщения, 

не менее 2 мини-проектов,  

индивидуальный проект: мультфильм (проект с минимум двумя сценами, в 

котором персонажи могут вести диалог и передвигаться)  

Модуль 3. Создание игры  

3 новые темы: условный оператор, подпрограммы, управление персонажем, 

не менее 2 мини-проектов, индивидуальный проект: игра, в которой нужно 

дойти до цели, преодолев препятствия  

Модуль 4. Логика  

3 новые темы: логические операторы, циклы с условием, диапазоны и 

области координат не менее 2 мини-проектов  

групповой проект: игра, созданная в команде, в которой герой проходит путь 

через несколько уровней, различные события и касания объектов приводят к 

проигрышу/выигрышу  

Модуль 5. Переменные  

3 новые темы: типы данных, переменные, параметры, 

не менее 4 мини-проектов, 

индивидуальный проект: творческий проект с использованием пройденных 

инструментов программирования  

Модуль 6. Клоны  

2 новые темы: клоны, глобальные и локальные переменные, 

не менее 2 мини-проектов, 

индивидуальный проект: творческий проект с использованием пройденных 

инструментов программирования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАКЦИЯ 

«АЛГОРИТМИКА»» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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 
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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, 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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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 



1028 

 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической 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; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 
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1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 
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3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Развитие алгоритмического мышления и логики  

Это универсальные навыки, которым школьная программа уделяет мало 

внимания. Но они позволят ребенку изучить любой предмет, помогут и 

физикам, и лирикам достичь успеха в любой профессии.  

Изучение основ программирования  

Программирование — самая востребованная профессия XXI века. Даже если 

ребенок в будущем выберет другой карьерный путь, любой работодатель 

высоко оценит знания в этой области.  

Развитие проектного мышления  

Каждый из нас хоть раз спрашивал, зачем в школах решают столько задач, 

которые никогда не пригодятся в жизни. Создание проектов позволяет ребенку 

увидеть, как можно применить полученные знания для реализации 

собственных идей.  

Развитие любознательности  

Наши уроки являются частью разных интересных историй. Ребята не просто 

создают алгоритм, а спасают принцессу или строят ракету на Марс. Так у 

детей развивается любознательность и не пропадает интерес к учебе.  

По итогам освоения каждого модуля ребенок создает 

собственный индивидуальный проект, формируя тем самым свое портфолио. 

Своими проектами он сможет в любой момент поделиться со своими 

друзьями.  

 

  



1033 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БИБЛИОТЕКАРСКОЕ 

ДЕЛО: «ЖИВАЯ КЛАССИКА»» (7-9 классы) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БИБЛИОТЕКАРСКОЕ ДЕЛО: «ЖИВАЯ КЛАССИКА»» 

сегодня в стране ведется серьезная работа по привлечению внимания к 

проблемам чтения. «Национальная программа поддержки и развития чтения», 

подготовленная Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и Российским книжным союзом, отмечает снижение интереса 

к чтению у населения. Как известно, дети любят выдумывать различные игры, 

сочинять сказки, небылицы, создавать ситуации, которые мы, взрослые, 

иногда считаем баловством. А ведь это не что иное, как стихийное проявление 

творчества. Побуждать к нему – значит обращать внимание школьников на 

внутренний, духовный мир человека. 

Можно развивать способность к самостоятельной творческой активности в 

библиотечном кружке, на занятии по внеклассному чтению и другими, 

присущими библиотеке формами. 

Раскрывая перед учащимися премудрости пользования библиотекой, 

библиотекарь рассеет его опасения относительно загадочности, сложности 

или непостижимости этого мира. Библиотекарь видит свою цель в том, чтобы 

убедить ребенка в необходимости освоения библиотечной грамоты и внушить 

ему веру в собственные силы. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель программы: Формирование и удовлетворение потребностей детей в 

интеллектуальном и духовном росте. 

 Задачи программы: 

-       приобщение детей к чтению; 

-       пропаганда ценности чтения и книги; 

-       ознакомление учащихся с историей создания книги и историей развития 

библиотек и библиотечного дела; 

-       приобщение к правилам хранения и обращения с книгой, знакомство со 

способами обнаружить и устранить появившиеся дефекты; 

-       устранить повреждения. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 учебных часов, 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БИБЛИОТЕКАРСКОЕ ДЕЛО: «ЖИВАЯ КЛАССИКА»» 
Вводное занятие. 

Знакомство с программой кружка. 

Библиотекарь. Кто он? 

Рассказ о профессии «библиотекарь» 

Путешествие по библиотеке. 
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Знакомство с библиотекой: понятия «Библиотека», «Читатель», «Абонемент», 

«Читальный зал». Экскурсия по библиотеке 

Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться. 

Значение книги в жизни человека, беседа «Книга – твой лучший друг». 

Правила бережного отношения с книгой. Как читать книги. 

Из чего состоит книга. Иллюстрации в книге. 

Знать основные элементы книги. Обложка, корешок, титульный лист, текст, 

иллюстрации, оглавление. Элементы книги – помощники в выборе книг 

(беседа). 

Живые картины. 

Иллюстрации к любимым произведениям. Выставка – конкурс «Мы 

иллюстрируем книги». 

Методы самостоятельной работы с литературой. Виды переработки и 

сокращения текста. Отзыв о книге. 

Написание отзыва о прочитанной книге. 

Детское справочное бюро. 

Заинтересовать справочной литературой, научиться, ею пользоваться. Первые 

энциклопедии. Выставка-просмотр справочных изданий. Игра «Поиск». 

Вести со всей планеты. 

Понятие о газете и журнале. Знакомство с лучшими детскими газетами и 

журналами. Рассказ о любимом журнале. 

Творческая работа: 

Очерк, рассказ о своей школе, о своём городе или о любимой книге. 

Творческая работа: 

Лепка сказочных героев. 

Выбор книги в библиотеке. 

Экскурсия в городскую детскую библиотеку. 

Книжные выставки. 

Подготовка и оформление тематических книжных выставок. 

Умею ли я читать? 

Техника чтения. 

Книга – мой лучший друг. 

Рассказ о любимой книге. 

Как выбрать книгу в библиотеке. 

Книжные выставки, тематические полки – их роль в выборе книг. Игра «Найди 

книгу». 

Увлекательно о разных науках. 

Знакомство с фондом научно-познавательных книг, научить их отличать от 

художественных. Особенности расстановки этого фонда. Самостоятельный 

поиск литературы по темам. 

Что такое читательский формуляр. 

Защита читательского формуляра. 

Работа в читальном зале. 

Социальная практика в читальном зале. 
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Работа на абонементе. 

Социальная практика на абонементе. 

Практическое занятие. 

Проверка учебников. 

Практическое занятие. 

Ремонт книг и выставка «Спасибо, Айболитам!» 

Рукотворная книга. 

Проектная деятельность: Изготовление книги. 

Рукотворная книга. 

Презентация рукотворной книги. 

Проба пера. Составление загадок и сказок. 

Сочинение загадок и сказок. 

Здравствуй, компьютер. 

Компьютер в библиотеке. Понятие «Интернет», правила безопасной работы в 

сети. Рекомендации по детским сайтам. 

Знать понятие «компьютер», «Интернет», правила безопасной работы в сети, 

рекомендованные детские сайты. 

Чему я научился на занятиях кружка. 

Проектная деятельность Подготовка творческих работ. 

Живые картинки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БИБЛИОТЕКАРСКОЕ ДЕЛО: 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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 
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отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 
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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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 
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Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Осознавать значимость чтения для личного развития; 

Формировать потребность в систематическом чтении; 

Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

Пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями 

Коммуникативные учебные умения: 

Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» (5-6 КЛАСС) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

Программа внеурочной деятельности «Инженерный английский» носит 

открытый учебно-познавательный, исследовательский и организационно-

технологический характер.  

Актуальность данной программы внеурочной деятельности заключается в 

том, что она дополняет содержание программы по иностранному языку в 

инженерно-техническом направлении; способствует интеграции предметных 

и надпредметных умений школьников среднего подросткового возраста и в 

значительной степени формирует общеучебные умения, которые проявляются 

в освоении универсальных способов учебных действии в познавательной, 

коммуникативной и регулятивной сфере для достижения личностных 

результатов. 

Английский язык с элементом технической направленности является одним из 

важных средств развития интеллектуальных способностей школьников, их 

общеобразовательного потенциала, залогом больших карьерных 

возможностей. Освоение технической стороны английского языка дает 

учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных средств 

межкультурного общения – общения на уровне достижений мирового научно-

технического прогресса.  Овладев основами технического английского языка, 

учащиеся приобретут навыки общения с зарубежными сверстниками по 

вопросам развития науки и техники, они научатся добывать информацию о 

развитии современного технического мира, оперировать простейшими 

техническими терминами,  читать адаптированные тексты о новых открытиях  

в области  техносферы и т.д. 

ЦЕЛЬ КУРСАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель программы – формирование у учащихся поисково-

исследовательских, творческих, интеллектуально-деятельностных умений и 

навыков в процессе овладения научными или прикладными знаниями из 

различных предметных областей средствами иностранного языка. Реализация 

данной цели предполагает формирование и развитие метапредметных умений 

(коммуникативных, регулятивных и личностных) по основным направлениям 

развития школьников – духовно-нравственному, социальному, об-

щеинтеллектуальному, общекультурному. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Количество часов из расчета 1 час в неделю - 35 часов на учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
Предметное содержание речи 

1) Сверка. (Знакомство. Контактные данные. Дата и время.) 



1044 

 

2) Комплектующие. (Названия деталей устройств. Названия запасных частей. 

Ремонт и техническое обслуживание.) 

3) Инструменты и оборудование. (Ручные и механические инструменты. 

Компьютеры.) 

4) Направление и виды движения. (Машиностроение. Робототехника. 

Транспорт.) 

5) Потоки. (Отопительная система. Электроток. Система охлаждения.) 

6) Материалы. (Химическая промышленность. Автомобилестроение. 

Авиастроение. Строительство.) 

7) Спецификация. (Размеры. Количество. Проекты будущего. ) 

8) Защита проекта на английском языке (Цели. Гипотеза. Ход выполнения 

проекта. Презентация.)  

9) Претензии. (Поломка и потеря имущества во время доставки товара. 

Происшествия.) 

10) Устранение неполадок. (Управление оборудованием. Техническая 

поддержка. Руководство пользователя.) 

11) Техника безопасности. (Средства защиты. Предупреждающие и 

запрещающие знаки. Аварийные ситуации.) 

12)  Причинно-следственные связи. (Поршневой насос. Переключатели. 

Ветряная турбина.)  

13) Контроль и подтверждение. (Инструкции. Контроль выполнения 

проекта.) 

Лексическое содержание речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики, в объёме около1000 

единиц.  

Лексические единицы также включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка, соответствующие уровню учащихся. Основные 

способы словообразования: 1) аффиксация: – глаголов -dis- (disagree), -re- 

(recharge); – существительных -sion/-tion (excursion/acceleration), -ance 

(performance) -ment (development), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); – прилагательных un- (unpleasant), -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ous 

(dangerous), -able (comforable), -less (careless), -ive (native); -dis (dishonest) – 

наречий -ly (usually); – числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2) 

словосложение: – существительное + существительное (headphones); – 

прилагательное + прилагательное (well-known); – прилагательное + 

существительное (hotline); 3) конверсия: – образование существительных от 

неопределённой формы глагола (to control – control); – образование 

прилагательных от существительных (cold – cold winter). Распознавание и 

использование интернациональных слов (antenna). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическое содержание речи  
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Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. – 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (He 

drove the car to the body repair shop yesterday.); предложения с начальным ‘It’ и 

с начальным ‘There is/there are’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of nails in the box). – Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. – Сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами when, why, which, who, if, because, than, so. – 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, союзом so, that; определительными с союзами who, which, that. – Все 

типы вопросительных предложений (общий, специальный в Present, Future, 

Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). – Побудительные предложения 

в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. – 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). – 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. – Правильные 

и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous) – 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should). – Причастия настоящего и прошедшего времени. – 

Неличные формы глагола (герундий в форме подлежащего и дополнения) – 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. – Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе 

c географическими названиями). – Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), существительные в функции 

прилагательного (water pump). – 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). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). – Наречия, оканчивающиеся на 

-ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). – 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. Фонетическая сторона 

речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 
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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 рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; 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. 
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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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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), 
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распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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• совершенствование языковых и речевых умений иноязычного общения: 

лексических, грамматических, произносительных в аудировании, 

чтении, письме и говорении при решении конкретной коммуникативной 

задачи; 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

• умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

• сформированное умение использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВА» (7-8 класс)  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВА» 

Сегодня специалисты, осуществляющие химический анализ, востребованы во 

многих отраслях промышленности. Необходим химический анализ готовой 

пищевой продукции, анализ фармацевтической продукции, экологической 

обстановки исследуемой экосистемы и т.п. Специалисты в области 

химического анализа ключевую роль в развитии химической 

промышленности. С расширением сети химических заводов и с усложнением 

задач, поставленных перед химическим производством, увеличивается роль 

контроля за качеством выпускаемой продукции, за ходом технологических 

процессов, качеством исходных продуктов, сырья. Этот контроль на заводах 

осуществляют специальные химические лаборатории. В их задачу входит 

также разработка способов увеличения выхода нужных химических 

соединений. И, конечно же, такие лаборатории не могут обходиться без 

лаборантов химического анализа. 

Химический анализ - это совокупность действий, производимых с целью 

узнать, из каких элементов или соединений состоит данное вещество 

(качественный анализ), или узнать, в каких количествах входят в данное 

вещество те или иные элементы, соединения (количественный анализ). 

Лаборант химического анализа должен уметь действовать логически и 

систематически, соблюдая санитарно-гигиенические требования, нормы 

охраны труда. Большое значение имеют для лаборанта химического анализа 

аккуратность и чистота на рабочем месте, а также соблюдение правил техники 

безопасности. Ведь при химическом анализе почти все время приходится 

работать с кислотами, щелочами, легковоспламеняющимися и прочими 

агрессивными веществами. 

Большую долю в труде лаборанта занимают практические действия с разным 

оборудованием - нужно готовить посуду, химические реактивы, собирать 

лабораторные установки, взвешивать, отмеривать, фильтровать, зажигать 

горелки и правильно ими пользоваться, вести процессы разложения и 

соединения разнообразных химических веществ. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освоение предметной области лабораторный химический анализ, в рамках 

JuniorWorldSkills Russia (JWSR). 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВА» 
Тема 1.  Техника безопасности. Техника лабораторных работ.  
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Предмет, задачи и методы качественного анализа 

Работать с химическими веществами с соблюдением охраны труда и 

экологической безопасности; соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности в процессе работы; выбирать нужную информацию из 

нормативных документов для проведения испытаний продукции. Составлять 

протокол испытаний; рационально организовать рабочее место; подготовить 

химическую посуду, приборы и лабораторное оборудование к проведению 

анализа. Предмет и задачи качественного анализа. Методы качественного 

анализа. Системы качественного анализа. Систематический и дробный ход 

анализа. Устройство лаборатории и ее оборудование. Техника безопасности. 

Марки химических реактивов и правила хранения их. Дистиллированная вода 

и ее получение. Химическая посуда общего назначения и мерная. Мытье и 

сушка химической посуды. Нагревательные приборы. Весы и взвешивание. 

Измельчение твердых тел. Растворение и растворы. Фильтрование. 

Тема 2 Аналитическая классификация катионов. 

Аналитическая классификация катионов и Периодическая система Д.И. 

Менделеева. Основные условия обнаружения ионов в растворе. Применение 

закона действия масс к обратимым реакциям. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Значение теории электролитической 

диссоциации в качественном анализе.  

Практическая работа №1 Реакции и ход анализа, смеси катионов группы 

щелочных металлов и аммония (первая аналитическая группа катионов).  

Тема 3.Ионное произведение воды и водородный показатель. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Вычисление рН 

раствора по известной концентрации ионов водорода и обратная задача. 

Индикаторный метод определения рН исследуемых растворов. Буферные 

растворы, применяемые в анализе. Вычисление рН буферных растворов, 

образованных слабой кислотой и ее солью. Вычисление рН буферных систем, 

образованных слабыми основаниями и их солями. Протонная или 

протолитическая теория кислот и оснований. Диссоциация кислот. 

Диссоциация оснований. Кислотно-основное взаимодействие.  

Практическая работа №2Реакции и ход анализа катионов группы 

хлороводородной кислоты (вторая аналитическая группа катионов). 

Тема 4 Закон действия масс и гетерогенные процессы. 

Произведение растворимости. Образование и растворение осадков. Условия 

протекания реакций обмена. Гидролиз. Константы и степень гидролиза. 

Значение гидролиза в качественном анализе. Амфотерность гидроксидов 

Практическая работа №3Реакции и ход анализа смеси катионов группы 

серной кислоты (третья аналитическая группа катионов). 

Практическая работа №4 Реакции и ход анализа смеси катионов группы 

амфотерных гидроксидов (четвертая аналитическая группа катионов). 

Тема5 Окислительно-восстановительные процессы. 

Значение реакций окисления-восстановления. Составление уравнений  

окислительно-восстановительных реакций.  
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Практическая работа №5Реакции и ход анализа смеси катионов группы 

гидроксидов, нерастворимых в растворах гидроксидов NaOH и KOH (пятая 

аналитическая группа катионов). 

Тема 6 Комплексообразование в аналитической химии. 

Диссоциация комплексных ионов. Маскировка и разрушение комплексных 

ионов.  

Практическая работа №6 Реакции и ход анализа смеси катионов группы 

гидроксидов, растворимых в избытке раствора аммиака (шестая 

аналитическая группа катионов). 

Тема 7 Физико-химические и физические методы анализа. 

Хроматографический метод в качественном анализе. 

Практическая работа №7Разделение и определение катионов второй 

аналитической группы способом бумажной осадочной хроматографии. 

Тема 8 Анионы и анализ сухого вещества. 

Классификация анионов и групповые реагенты. Практическая работа №8 

Реакции и ход анализа смеси анионов первой группы. 

Практическая работа №9 Реакции и ход анализа смеси анионов второй и 

третьей групп. 

Практическая работа №10 Анализ твердого вещества. 

Тема10 Предмет и методы количественного анализа. 

Задачи и методы количественного анализа. Концентрирование вещества. 

Сущность гравиметрический анализа. Точность количественного анализа. 

Вычисления в количественном анализе. Титриметрический (объемный) 

анализ. Сущность и особенности титриметрического анализа. Выражение 

концентрации растворов в титриметрическом анализе. Приготовление 

исходных и рабочих титрованных растворов. Метод нейтрализации. 

Сущность метода. Индикаторы метода кислотно-основного титрования. 

Методы редоксиметрии (окисления-восстановления). Сущность и 

классификация методов редоксиметрии. Перманганатометрия. Йодометрия. 

Сущность метода. Приготовление рабочих растворов йода и тиосульфата 

натрия. Установление нормальности раствора тиосульфата натрия по 

титрованному раствору перманганата калия. 

Практическая работа №11 Определение Fe3+ в растворах хлорида железа (III) 

и Ca2+                          в карбонате кальция. 

Практическая работа №12 Приготовление титрованных растворов кислот и 

щелочей. Определение содержания гидроксида натрия в растворе неизвестной 

концентрации. 

Практическая работа №13 Установление нормальности и титра раствора 

йода по титрованному раствору тиосульфата натрия, определение содержания 

меди в растворе сульфата меди (II). 

Тема 11 Физико-химические методы. 

Классификация методов и их общая характеристика. Аналитические 

работы прикладного характера. Анализ соковой продукции. Анализ 

шоколада. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЕЩЕСТВА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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 
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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, 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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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 
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знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической 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; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 
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1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 
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3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Практическая часть конкурсного задания потребует выполнения работы с 

использованием лабораторного оборудования, нагревательных приборов, 

электрооборудования, аналитических (технических) химических реактивов, 

цифровой лаборатории с датчиком pH и датчиком температуры, произвести 

необходимые математические вычисления. 

Учащимся (участникам) необходимо продемонстрировать свои умения и знать 

следующее: работать с химическими веществами с соблюдением охраны труда 

и экологической безопасности; выбирать нужную информацию из 

нормативных документов для проведения испытаний продукции; проводить 

отбор проб и образцов для анализа; проводить отбор проб и образцов для 

приготовления растворов; проводить отбор проб и образцов для изменения 

концентрации растворов; знать основные принципы планирования 

эксперимента; проводить экспериментальные работы по анализу пищевой 

продукции; проводить органолептический анализ пищевой продукции; 

проводить экспериментальные работы по приготовлению растворов и 

изменению их концентрации; составлять протокол испытаний; проводить 

математические расчёты для вычисления концентрации растворов; сравнивать 

математические вычисления концентрации полученных растворов с 

экспериментальными значения по ареометру; проводить математическую 

обработку результатов анализа, используя информационные технологии для 

решения профессиональных задач; знать особенности применения 

лабораторного оборудования, нагревательных и электроприборов, 

используемых во время эксперимента; знать простое устройство датчиков 

цифровой лаборатории и методику работы на них; знать физические и 

химические свойства используемых веществ; уметь мыть посуду и приводить 

рабочее место в порядок. 

Предстоит самостоятельно выполнить следующие задачи: 

рационально организовать рабочее место; 

подготовить химическую посуду, приборы и лабораторное оборудование к 

проведению анализа; 

приготовить растворы для проведения анализа заданной концентрации; 

выполнить анализ образцов пищевой продукции (соки, шоколад, мёд); 

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в процессе работы; 

оформить протокол испытаний; 

произвести расчёт для приготовления растворов с заданной массовой долей 

вещества; 

подготовить химическую посуду, лабораторное оборудование; 

произвести взвешивание веществ; 
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приготовить растворы с заданной массовой долей вещества; 

определить значение плотности раствора по ареометру; 

рассчитать полученную массовую долю в приготовленном растворе; 

произвести концентрирование раствора; 

определить значение плотности нового раствора; 

произвести смешивание двух растворов с разными значениями массовой доли 

веществ; 

определить плотность нового раствора; 

вычисление новой массовой доли в полученных растворах. 

определить значение водородного показателя в образцах соковой продукции с 

помощью pH-датчика цифровой лаборатории. 

провести дегустацию образцов соковой продукции и дать количественную 

оценку органолептических свойств 

определение антоцианов, определить искусственный краситель красного 

цвета в соковой продукции 

определение каротиноидов, определить натуральные красителей и желтого и 

оранжевого цветов 

составить протокол испытаний образцов соковой продукции согласно 

указанной форме. 

Анализ шоколада. определения качественный состав шоколада используя 

информацию на упаковке образцов шоколада. провести органолептическую 

оценку образцов шоколада по шкале согласно ГОСТ 31721-2012.обнаружить 

в отваре шоколада мучнистых или крахмалистых веществ. составить протокол 

испытаний образцов шоколада согласно указанной форме. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА В 

ЭКСПЕРИМЕНТАХ» (5-6 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИЗИКА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ»  

Программа по физике разработана в соответствии с примерной программой на 

основе фундаментального ядра содержания общего образа и требований к 

результатам основного общего образования, представленных федеральным 

государственным образовательном стандарте общего образования.  

Модернизация современного образования ориентирована на формирование у 

учащихся личностных качеств, социально значимых знаний, отвечающих 

динамичным изменениям в современном обществе. Необходимо повернуться 

к личности ребенка, к его индивидуальности, личностному опыту, создать 

наилучшие условия для развития и максимальной реализации его склонностей 

и способностей в настоящем и будущем.  

Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным 

потенциалом, она активно формирует интеллектуальные и мировоззренческие 

качества личности. Учитель при этом становится организатором 

познавательной деятельности ученика, стимулирующим началом в развитии 

личности каждого школьника. 

Дифференциация предполагает такую организацию процесса обучения, 

которая учитывает индивидуальные особенности учащихся, их способности и 

интересы, личностный опыт. 

Дифференциация обучения физике, позволяет с одной стороны, обеспечить 

базовую подготовку, с другой – удовлетворить потребности каждого, кто 

проявляет интерес и способности к предмету.  

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

План отводит 35 часов для образовательного изучения физики в 5-6 классе из 

расчёта 1 часа в неделю. 

ЦЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели изучения курса:  

1) Развитие интереса и творческих способностей младших школьников при 

освоении ими метода научного познания на феноменологическом уровне;  

2) Приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания 

явлений природы, многие из которых им предстоит изучать в старших классах 

школы; 

3) Формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в 

котором мы живем. 

Цели: 

• повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном этапе. 
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• создание комплекса условий для становления и развития личности 

выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИЗИКА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ»  
Мы познаем мир, в котором живем.   

Физика   -   наука   о природе.   Наблюдение и описание физических     

явлений. 

Природа. Явления природы.  

Что изучает физика?  

Методы научного познания: наблюдение, опыт.  

Моделирование.  

Физические величины и их измерения.  

Измерительные приборы.  

Что мы знаем о строении Вселенной? 

Пространство 

Пространство и его свойства.  

Измерение размеров разных тел.  

Углы помогают изучать пространство.  

Измерение углов в астрономии и географии.  

Как и для чего измеряется площадь разных поверхностей?  

Как и для чего измеряют объем тел? 

Время. 

Измерение интервалов времени.  

Год. Месяц. Сутки.  

Календарь. 

Движение. 

Механическое движение.  

Траектория.  

Прямолинейное и криволинейное движение.  

Путь. Скорость.  

Равномерное и неравномерное движение.  

Относительность движения.  

Движение планет  

Солнечной системы. 



1066 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействия. 

Взаимодействие тел.  

Земное притяжение.  

Упругая деформация.  

Трение.  

Сила.  

Силы в природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, сила упругости.  

Векторное изображение силы.  

Сложение сил. Равнодействующая сила.  

Архимедова сила.  

Движение невзаимодействующих тел. 

Энергия.  

Кинетическая энергия.  

Потенциальная энергия.  

Преобразование энергии.  

Энергетические ресурсы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА В 

ЭКСПЕРИМЕНТАХ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
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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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; сформированность навыков 
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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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 
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Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) умения применять теоретические знания по физике к объяснению 

природных явлений и решению простейших задач; 

2) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия и создания простых технических устройств (например, сборка 

устойчивых конструкций, конструирование простейшего фотоаппарата и 

микроскопа, изготовление электронного ключа и источника тока), решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

3) умение применять знания по физике при изучении других предметов 

естественно-математического цикла; 

4) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей;  
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5) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, 

выявлять причинно-следственные связи между величинами, которые его 

характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.   

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (РУССКИЙ ЯЗЫК) (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

Курс внеурочной деятельности дополняет программу русского языка 5-9 

классов, корректирует ее в соответствие с требованиями и моделями заданий 

ОГЭ. В данной программе большое внимание уделяется обучению написания 

сжатого изложения, позволяет подробно рассмотреть все этапы работы над 

сжатым изложением, учащиеся получают возможность попрактиковаться в 

написании сжатого изложения, что не предусмотрено   программой по 

русскому языку для общеобразовательных школ (5-9 классы). 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение русского языка и словесности в нераздельном единстве, изучать 

язык как материал, из которого создается литературное произведение. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(РУССКИЙ ЯЗЫК) 
1. Введение. Значение консультаций, его задачи. 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и виды заданий. 

Знакомство с демонстрационным вариантом. Особенности заполнения 

бланков экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. 

2. Текст. Сжатое изложение. 
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Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. 

Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста.  Разделение 

информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и 

второстепенной информации. Приемы сжатия текста: исключение, 

обобщение, упрощение.   

3. Текст. Сочинение на лингвистическую тему. 

Критерии оценки 9-го задания. Структура сочинения на лингвистическую 

тему. Формулировка тезиса сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему. Аргументы в сочинении на лингвистическую тему. Приемы ввода 

примеров из исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. 

Композиционное оформление сочинения-рассуждения. Создание сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему по цитате о языковом явлении. 

Критерии оценки 9-го задания. 

4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий. 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Лексическое значение слова. Выразительные средства. Стили речи. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Словосочетание. Грамматическая основа предложения. Сложные бессоюзные 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (РУССКИЙ ЯЗЫК) В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
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края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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. 



1079 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста: анализ текста и распознавание 

основных признаков текста; умения выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, композиционные 

элементы текста; определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования. Совершенствование видов речевой 
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деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения: понимание, интерпретация и 

комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной формах, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения. Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения: умения использовать словари (в том числе мультимедийные) 

при решении задач построения устного и письменного речевых высказываний, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова. 

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста: опознавание основных единиц 

синтаксиса; проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; умение 

выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании; определение вида предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; распознавание второстепенных 

членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов 

предложения, обращений, вводных и вставных конструкций; распознавание 

распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; определение 

грамматической основы предложения; опознавание сложного предложения, 

типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами 

связи; выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: применение правил постановки 

знаков препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге 



1082 

 

4. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста: опознавание основных единиц 

синтаксиса; умение выделять словосочетание в составе предложения; 

определение главного и зависимого слова в словосочетании  

5. Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение 

правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания 

служебных частей речи и умения применять их на письме; применение 

правильного переноса слов; нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов. Понимание 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования: 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи 

6. Владение различными видами чтения; адекватное понимание содержания 

прочитанных учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) объёмом не менее 400–450 слов: письменно формулировать 

тему и главную мысль текста, отвечать на вопросы по содержанию текста 

7. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков: распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, 

метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи 

8. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста: определение лексического значения 

слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления; подбор синонимов, антонимов 

9. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом: 

создание текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки 

прочитанного текста; соблюдение на письме норм современного русского 

литературного языка. Обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 
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свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения: 

умения использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевых высказываний; 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова.  



1084 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ЛИТЕРАТУРА)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ЛИТЕРАТУРА) 

В программе представлена система занятий внеурочной деятельности по 

развитию познавательных и общеинтеллектуальных способностей учащихся 9 

класса, направленная на формирование универсальных учебных действий 

(УУД) на основе работы над произведениями для самостоятельного чтения. 

Программа будет способствовать организации читательской деятельности во 

внеурочное время, духовному становлению личности, 

общеинтеллектуальному развитию, выявлению творческих способностей и 

развитию коммуникативной сферы учащихся. Формирование культуры 

читательского труда будет проходить через освоение и развитие навыков 

смыслового чтения, осмысления текста в его жанрово-видовой специфике. 

Программа является дополнением к основному курсу литературы 9 класса. 

Подбор произведений для чтения позволит глубже исследовать языковые 

особенности слова, способствовать развитию у учащихся познавательного 

интереса и творческого воображения. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель программы:  

Формирование читательской компетенции посредствам знакомства с 

произведениями художественной литературы, с особенностями 

художественной формы текста и развитие творческих способностей учащихся; 

Формирование и развитие основ читательской компетенции, которая 

способствует достижению результативности по всем предметам. 

Задачи: 

− создать условия для развития личности ребёнка и привить любовь к 

чтению посредствам организации самостоятельного чтения; 

− развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

− приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

− организовать чтение школьников, расширить круг чтения; 

− стимулировать потребность чтения и значимость формирования 

грамотного талантливого читателя; 

− повысить качество чтения, в том числе более глубокого проникновения 

в текст художественного произведения; 

− развивать осознанный интерес к чтению художественной литературы; 

− формировать основы читательской культуры, эстетического вкуса; 

− выработать привычку к вдумчивому чтению; 

− развивать воображение, литературно-творческого потенциала и речь 

учащихся; 
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− формировать навык коллективного творческого взаимодействия и 

общения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(ЛИТЕРАТУРА) 
М.В. Ломоносов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должна 

быть «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Её Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года») 

3 Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль» 

4 Г.Р. Державин Сборник лирики (обязательно в сборнике должны быть 

стихотворения: «Памятник», «Властителям и судиям») 

5 Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза» 

6 И.А. Крылов Сборник басен (обязательно в сборнике должны быть 

басни: «Листы и Корни», «Волк на псарне», «Квартет», 

«Осёл и Соловей») 

Стихотворения (обязательно в сборнике должны быть 

стихотворения: «Море», «Невыразимое») 

7 В.А. Жуковский 

Сборник баллад (обязательно в сборнике должны быть 

баллады: «Светлана», «Лесной царь») 

8 А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» 

Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 

быть стихотворения: « 

К Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге», « 

К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Зимнее 

утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Не 

пой, красавица, при мне…», «Вакхическая песня») 

Поэма «Цыганы» 

Роман «Евгений Онегин» 

«Повести Белкина» 

9 А.С. Пушкин 

Роман «Капитанская дочка» 

10 М.Ю. Лермонтов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике 

должны 

быть стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» (« 
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В минуту жизни трудную…»), « 

И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», «Тучи», «Листок», 

«Ангел») 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» Поэма «Мцыри» Роман «Герой нашего времени» 

Комедия «Ревизор» Повесть «Шинель» 11 Н.В. Гоголь Поэма «Мёртвые 

души» 12 А.Н. Островский Сборник пьес (обязательно в сборнике должны 

быть пьесы: «Свои люди – сочтёмся!»; «Снегурочка») 13 И.С. Тургенев 

Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть повести: «Ася», 

«Первая любовь», цикл «Записки охотника») 14 Ф.И. Тютчев Сборник 

стихотворений (обязательно в сборнике должны быть стихотворения: « С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Весенняя 

гроза», «Ещё шумел весёлый день…», «Чародейкою-зимою…») 15 А.А. Фет 

Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны быть 

стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Ласточки 

пропали…», «Ещё весны душистой нега…», «На заре ты её не буди…») 16 

Н.А. Некрасов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны быть 

стихотворения: «Железная дорога», «Тройка», «Душно! Без счастья и 

воли…») 17 М.Е. СалтыковЩедрин Сборник сказок (обязательно в сборнике 

должны быть сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь») 18 Ф.М. Достоевский 

Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть повести: «Белые 

ночи», «Бедные люди») Сборник повестей (обязательно в сборнике должны 

быть повести: «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», «Детство») 19 Л.Н. 

Толстой Рассказ «После бала» 20 А.П. Чехов Сборник рассказов (обязательно 

в сборнике должны быть рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», 

«Тоска», «Толстый и тонкий») 21 И.А. Бунин Сборник рассказов (обязательно 

в сборнике должны быть рассказы: «Косцы», «Танька») 22 А.А. Блок Сборник 

стихотворений (обязательно в сборнике должны быть стихотворения: « О, 

весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», « О доблестях, о 

подвигах, о славе…») 23 В.В. Маяковский Сборник стихотворений 

(обязательно в сборнике должны быть стихотворения: «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Прозаседавшиеся») 

С.А. Есенин Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 

быть стихотворения: «Берёза», «Пороша», «Край 

любимый! Сердцу снятся…») 

25 М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека» 

26 А.Т. Твардовский Поэма «Василий Тёркин» 

27 В.М. Шукшин Сборник рассказов (обязательно в сборнике должны быть 

рассказы: «Срезал», «Чудик») 

28 А.И. Солженицын Рассказ «Матрёнин двор» 

29 Проза второй 
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половины XX – начала ХХI в. 

Сборники произведений следующих писателей: 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов 

30 Поэзия второй 

половины XX – начала ХХI в. 

Сборники лирики следующих поэтов: И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ 

НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ЛИТЕРАТУРА) В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 
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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. 

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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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 
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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; 



1091 

 

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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 
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Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1)осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п.; формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» (9 

класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК)» 

Обучение английскому языку очень тесно связано с изучением традиций, 

английской и американской культуры и литературы. Знакомство с культурой 

стран осуществляется и посредством чтения англоязычной литературы. Во 

внеурочное время учащиеся продолжают знакомиться с детским фольклором 

- скороговорками, стихами, песнями, сказками и современной детской 

литературой, имеют возможность участвовать в драматизации литературных 

произведений. Применение методики драматизации очень органично 

вписывается в современную тенденцию приоритета развития 

коммуникативных навыков учащихся, оказывает неоценимую помощь в 

формировании и развитии языковой компетенции, решении задач 

эстетического воспитания, в развитии творческих способностей детей. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели – формирование личности ученика, совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, расширение лингвострановедческого 

кругозора учащихся. 

Программа предусматривает выполнение следующих образовательных задач: 

ознакомление с историческими и культурными традициями Великобритании 

и США и воспитание уважительного отношения к культуре другого народа; 

ознакомление с аутентичными образцами песенного и литературного 

творчества; 

расширение языковой компетенции; 

ознакомление с различными формами сценического искусства. 

   Развивающими задачами являются: 

развитие языковых способностей, умений и навыков (фонетических, лексико-

грамматических, навыков чтения, выразительного чтения, аудирования); 

развитие коммуникативных, творческих способностей; 

развитие образно-художественной памяти, эстетического вкуса; 

развитие способности работать в коллективе; 

развитие навыков самостоятельной работы и организации труда. 

Воспитательные задачи: 

воспитание потребности и способности понимать образ жизни других 

народов, культуру, традицию; 

воспитание потребности в практическом использовании языка; 

воспитание потребности в самореализации. 
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Программа курса основывается на современных дидактических принципах 

обучения иностранному языку: 

целенаправленности процесса образования;  

коммуникативной направленности языкового образования; 

доступности и учета возрастных особенностей; 

учёта потребностей учащихся и их родителей; 

деятельностного подхода; 

развивающего обучения и воспитания; 

развития мотивации к творческой деятельности; 

взаимосвязи с урочной деятельностью;  

интеграции с другими предметами; 

вариативности (разнообразие видов творческой деятельности). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» 
Первый год обучения – «В мире английских стихов и сказок». 

Скороговорки традиционные и современные / Tongue-Twisters. 

Английские народные песенки и стишки / English Nursery Rhymes. Mother 

Goose Day. 

Традиции и праздники. Песни и стихи / Traditions and Holidays. Poems and 

Songs. 

Осенние праздники (Columbus Day, Halloween, Guy Fawkes Day, Thanksgiving 

Day). 

Зимние праздники (Christmas, New Year). 

Весенние и летние праздники (Valentine Day, Earth Day, Mother’s Day, Father’s 

Day). 

Английская сказка. Театр / English Tales. Theatre. 

Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации. 

Понимание основного содержания прослушанного текста. 

Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации и 

представление её в виде несплошного текста (таблицы). 

Раздел 2. Задания по чтению. Понимание основного содержания прочитанного 

текста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
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обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 
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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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; 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. 

Ценности научного познания: 
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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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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), 
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распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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• умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в 

тексте, содержащем некоторые неизученные языковые явления; 

• умение воспринимать на слух и понимать основное содержание 

 текста, содержащего некоторые неизученные языковые явления; 

устанавливать соответствие между целостным содержанием развёрнутого 

устного высказывания и кратко сформулированной основной темой; 

• умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в 

тексте, содержащем некоторые неизученные языковые явления; 

представлять полученную информацию в виде несплошного текста/таблицы; 

• умение читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; определять, в каком 

из ряда письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос; 

• умение читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 

содержащем отдельные неизученные языковые явления; 

• умение писать личное (электронное) письмо в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• умение читать вслух текст, построенный в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

• умение вести разные виды диалогов (в том числе диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях общения с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• умение создавать устное связное монологическое высказывание с 

вербальными опорами; 

• навыки распознавать и употреблять в речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• навыки образовывать и употреблять в речи родственные слова с 

использованием аффиксации.   
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (МАТЕМАТИКА)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (МАТЕМАТИКА)» 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Поэтому наряду с 

решением основной задачи расширенное изучение математики 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель - это решение задач повышенной сложности и подготовка 

учащихся к новой системе государственной (итоговой) аттестации по алгебре 

в 9 классе. 

Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, 

независимой процедуры оценивания учебных достижений учащихся, 

результаты которой будут способствовать осознанному выбору дальнейшего 

пути образования, а также могут учитываться при формировании профильных 

десятых классов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(МАТЕМАТИКА)» 
Числа и вычисления  

Алгебраические выражения  

Уравнения и неравенства 

Числовые последовательности  

Функции и графики 

Координаты на прямой и плоскости 

Геометрия  

Статистика и теория вероятностей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (МАТЕМАТИКА)» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 
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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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
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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; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

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

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

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

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 
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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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Уметь выполнять вычисления и преобразования. Уметь выполнять 

вычисления и преобразования. 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений. 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы.  

Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события, уметь использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить 

и исследовать простейшие математические модели. 

Уметь строить и читать графики функций. 

Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами. 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами. 
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Проводить доказательные рассуждения при решении. 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы. 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие математические модели.  

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами. 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами.  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ИНФОРМАТИКА)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ИНФОРМАТИКА)» 

Программа школы компетенций по информатике для 9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель программы: 

Совершенствовать учебную деятельность учащихся на основе овладения 

знаниями об алгоритмах, способах исполнения стандартных алгоритмов, 

языка блок-схем как основы программирования на вычислительных и 

графических задачах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(ИНФОРМАТИКА)» 
Знакомство со средой программирования «Паскаль АВС». Понятие алгоритм. 

Свойства алгоритма 

Простые операторы. Структура программы 

Знакомство с роботами-исполнителями 

Блок-схемы. Графический способ изображения алгоритмов 

Линейный алгоритм. Робот 

Рисуем в Кумире 

Робот Кузнечик. Линейный алгоритм 

Разветвленный алгоритм. Роботы 

Робот рисует орнамент 

Циклические алгоритмы. Робот 
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Циклический алгоритм. Робот (Кумир) 

Смешанные алгоритмы: ветвление и цикл 

Процедура без параметров. Робот 

Процедура с параметрами 

Вложенные циклы. Роботы 

Переменные в алгоритмических средах 

Модуль GRAPH. Простые операторы 

Знакомство с арифметическими функциями 

Система координат компьютера 

Решение арифметических задач 

Простые операторы. Линейный алгоритм 

 Решение задач. Линейный алгоритм 

Циклический алгоритм 

 Решение задач 

Циклический алгоритм 

Движение на вектор 

Движение сложного рисунка по траектории 

Движение и мимика 

Цикл с предусловием 

Цикл с предусловием 

Цикл с постусловием 

Цикл с постусловием 

Вложенные циклы 

Графики. Система декартовых координат 

График окружности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ 

НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ИНФОРМАТИКА)» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 
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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; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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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; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед 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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл», «подпрограмма»; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 
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• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»;  

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы,  

• 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; 

• составлять алгоритмы с подпрограммами. 

• Решать задачи с циклами и массивами. 

• Составлять самостоятельно алгоритм для решения задач.  

• Обрабатывать потоки данных. 

• Составлять графические задачи.  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ФИЗИКА)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА ((ФИЗИКА)» 

Учащиеся должны показать хорошее освоение знаниями о физических 

явлениях и законах природы, овладение умениями применять полученные 

знания на практике за весь курс основной школы (7-9 классы). Все это требует 

проведения дополнительной работы, по повторению и систематизации ранее 

изученного материала. Прежде всего, именно эта проблема и должна быть 

решена в рамках данного курса. Курс опирается на знания, полученные на 

уроках физики. Основное средство и цель его освоения – решение задач, 

поэтому теоретическая часть носит обзорный обобщающий характер. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: 

• обеспечить дополнительную поддержку выпускников основной школы 

для сдачи ГИА по физике. 

Задачи курса: 

• систематизация и обобщение теоретических знаний по основным темам 

курса; 

• формирование умений решать задачи разной степени сложности; 

• усвоение стандартных алгоритмов решения физических задач в 

типичных ситуациях и в изменённых или новых; 

• формирование у школьников умений и навыков планировать 

эксперимент, отбирать приборы, собирать установки для выполнения 

эксперимента; 

• повышение интереса к изучению физики. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

((ФИЗИКА)» 
1. Введение. Правила и приемы решения физических задач. 

Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при решении 

физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом 

задачи. Анализ физического явления. Различные приемы и способы решения 

физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2. Механические явления. 

1. Кинематика механического движения. Механическое движение. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Движение по окружности.   
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2. Законы динамики. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

3.Силы в природе. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 

падение. Закон всемирного тяготения  

4.Законы сохранения. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. Работа. 

Мощность. Коэффициент полезного действия. Энергия. Закон сохранения 

механической энергии  

5.Статика и гидростатика. Простые механизмы. Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

 6. Механические колебания и волны. Звук.      

3. Тепловые явления. 

1.Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотичного движения частиц.  

2. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.  

3.Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых машина  

4. Электромагнитные явления. 

1.Статическое электричество. Электризация тел. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

2.Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  

3. Магнетизм. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция. Опыты Фарадея. Переменный ток.  

4.Элементы геометрической оптики. Законы геометрической оптики. Плоское 

зеркало. Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

5. Атомная физика. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Ядерные реакции.  

Физическая картина мира. Физические законы и границы их применимости. 

Роль физики в формировании научной картины мира. 
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6. Эксперимент 

Лабораторные работы по темам: «Механика», «Электричество», «Оптика» 

 Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, 

формулировать вывод. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ФИЗИКА)» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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; 
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активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

Экологического воспитания: 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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 



1127 

 

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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 
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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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; выделять приборы для их измерения. 

Различать словесную формулировку и математическое выражение закона, 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

Распознавать проявление изученных физических явлений, выделяя их. 

Существенные свойства/признаки. 

Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам 

и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление. Различать 

для данного явления основные свойства или условия протекания явления. 

Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов 

и формул. 

Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов 

и формул. 

Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов 

и формул.  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ИСТОРИЯ)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА ((ИСТОРИЯ)» 

Курс внеурочной деятельности предназначен для учащихся 9-х классов, 

углубленно изучающих историю как экзаменационный предмет по выбору. 

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о 

важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти 

человечества. Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их 

роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется 

выдвижение того или иного человека в качестве общественного, 

политического, духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, 

влияние на судьбы других людей. 

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания 

изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к 

успешной итоговой аттестации в форме ОГЭ, и в перспективе ЕГЭ. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

осознание роли личности в истории; 

ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу 

деятельности отдельных личностей в различный период истории нашего 

государства; 

развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи; 

совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать 

собственную позицию в отношении к событиям и личностям прошлого, вести 

дискуссию, что позволит учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

((ИСТОРИЯ)» 
Раздел 1. Земля русская 

Тема 1. Рюрик. Первые князья 

   Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, 

её роль в русской истории. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь 

в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути 

“из варяг в греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её 

соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа 

управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. 
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Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. 

Война с Византией. Гибель Святослава. 

 

Тема 2. Владимир Святой и первые святые на Руси 

   Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. 

Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и 

европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси 

после смерти Владимира Святославича. 

Борис и Глеб – князья мученики. 

Тема 3. Ярослав Мудрый и  Владимир Мономах 

   Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного 

положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что 

охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. 

Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение 

династических связей в пределах Европы. 

Тема 4. Князья периода феодальной раздробленности 

   Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. 

Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и 

зарождение русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в 

Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир 

Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин 

Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность 

Новгородской государственности. 

Тема 5. Александр Невский 

   Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. 

Борьба против шведских и немецких рыцарей. . 

Раздел 2. Московская Русь 

Тема 1. Иван Калита 

   Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало 

Московской династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба 

за великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы 

расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской и  Сергий Радонежский 

   Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. 

Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Сергий Радонежский. 

Тема 3. Иван III 

   Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь 

всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга 

Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил 

Сорский. 
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Тема 4. Иван IV Грозный 

   Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, 

митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост 

территории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических 

отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. 

Культура и быт.   

Раздел 3. Россия в XVII веке 

Тема 1. Борис Годунов 

   Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. 

Развитие барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский 

   Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование 

народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на 

духовную жизнь общества. 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение 

крестьянства. 

Тема 3 Церковный раскол - Никон и Аввакум 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-

враги”: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке 

Тема 1. Петр Первый и «Птенцы гнезда Петрова»” 

   Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги 

Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре 

войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. 

Публицистика. 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич 

Макаров. Александр Данилович Меншиков 

Тема 2. Екатерина Великая 

   Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства. 

Тема 3. Емельян Пугачев 

   Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после 

Пугачева.   

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов 

Тема 1. Екатерина Великая. 

Внутренняя и внешняя политика. Народные волнения. Пугачевщина. 

Тема 2. Александр I и  Сперанский М.М. 

   “Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые 

друзья”. Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя 

политика.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. 

Государственный Совет. Стремительный взлет выдающегося 
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государственного деятеля. В должности пензенского губернатора. 

Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3-6. 

Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. Николай I - 

умный и расчетливый политик. Александр П. Отмена крепостного права и 

либеральные реформы. Александр III и Николай II. Контрреформы 

Александра III. Царствование Николая П. «На рубеже веков у царской власти 

была лишь одно насущная политическая задача - во чтобы то ни стало 

сохранить самодержавие» (Н. Верт). 

Раздел 6. Советская Россия 1918-1928 гг. 

Тема 1. В. И. Ленин 

Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в 

октябрьских событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава 

советского правительства. Неоднозначность оценок личности Ленина и его 

роли в российской истории. Каменев, Зиновьев, Троцкий, Сокольников, 

Бухарин, Рыков. Биографии, деятельность на фронтах гражданской войны, 

послевоенные судьбы. 

Тема 3. Личности Гражданской войны 

Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский. Красные командиры. 

Политические портреты. Политические идеалы. Соратники В.И. Ленина и 

политические процессы 30-х годов. 

Тема 4. Сталин И.В. 

Процесс по делу военных 1937 года и последствия для страны большого 

террора. Кумиры и герои советских людей 1930 годы. И. В. Сталин и Вторая 

мировая война. 

Тема 5-6. Правители СССР и РФ. 

Н.С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин. 

Внутренняя и внешняя политика. Холодная война. Карибский кризис. Период 

«разрядки. Гласность, Оттепель. Развал СССР. Конституция 1993 года. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА ((ИСТОРИЯ)» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
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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; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 
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том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 
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образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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 
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результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед 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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

формирование уважительного отношения к культуре страны, в которой мы 

живем, формирование культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической и социальной самоидентификации личности, овладение 

целостным представлением о путях развития русской культуры, 

формирование умений применять полученные знания для раскрытия 

сущности исторических событий и явлений, приобретение опыта активного 

освоения культурного наследия родного края и своего народа, создание 
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основы для формирования у школьников интереса к расширению и 

углублению знаний по отечественной культуре. 

В результате изучения курса ученик должен 

• локализовать во времени хронологические рамки и основные этапы 

отечественной и всеобщей истории; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, 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;   

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)» 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся 

основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно 

философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, 

политологии и культурологии. Емко и в то же время кратко представить 

каждую науку, ее базисные категории и научные концепции, переложив их на 

доступный школьнику язык - одна из базовых идей данной дисциплины. 

Обществознание раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов и 

общественных процессов. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

2. Дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

3. Развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные;  

4. Способствовать становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

5. Формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)» 
РАЗДЕЛ I. Общество и человек – 3 ч 

Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком 

смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом 

сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние 

научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Экологические программы и защита окружающей среды. 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные 

общества. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и 

образа жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. 

Зарождение земледелия, появление письменности, городов и возникновение 

государства. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 

общества: их особенности и эволюция. Изменение способа производства, 

форм собственности, социальной структуры общества, его политического 

устройства, культуры и образа жизни. Особенности индустриального и 

постиндустриального общества в России. 

Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и 

ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. 

Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса 

в развитии человеческого общества. Реформы и революции: постепенный и 

скачкообразный виды социального развития. Сущность и признаки 

социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их 

роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация 

революций по масштабу и продолжительности. 

Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые 

качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. 

Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях ее 

становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии 

личности. 

Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. 

Первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные) потребности. 

Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль 

духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре.  

Социализация  и  воспитание.  Содержание   и   стадии   процесса 

социализации.  Негативное  влияние  социальной  изоляции  на  развитие 

человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. 

Составные  элементы  воспитания.  Социализация  и  воспитание  в  

подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 
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Социально-психологический процесс общения. Общение как 

социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 

Основные формы общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, 

ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы 

общения дома. 

РАЗДЕЛ II. Экономическая сфера – 5 ч 

Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение 

людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии 

экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. 

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. 

Производство, потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок - основные институты 

современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров. 

Типы экономических систем. Понятие о традиционной, командной и 

рыночной системе. 

Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни 

общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. 

Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства 

денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная 

цена и прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость 

между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. 

Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и 

виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность 

конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. 

Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. 

Конкуренция производителей и продавцов. 

Предпринимательство. Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. 

Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель и наемные работники. Понятие о предпринимательском и 

профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его 

функции и роль в экономике. Проблемы российских «челноков». 

Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. 

Поддержание государством общественных институтов. Представление о 

социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, 

социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. 



1144 

 

Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ 

Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных 

расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита 

государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и 

его социальные последствия. 

Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. 

Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. 

Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные 

последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных 

рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 

РАЗДЕЛ III. Социальная сфера – 3 ч 

Социальная структура. Социальная структура как анатомический 

скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. 

Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее 

влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. 

Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. 

Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и средний класс. 

Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и 

измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса 

богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий 

уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и социальное 

явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание 

масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. 

Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в 

России. 

Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и 

миграция. Семья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. 

Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование 

нации и ее отличительные черты. 

Межнациональные отношения. Отношения между разными 

национальностями внутри одного государства. Отношения между разными 

нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия 

народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и 
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национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления. 

Конфликты в обществе. Предмет, субъекты, повод, причины, цель и 

масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по 

способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 

90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на 

родителей и детей. Способы решения конфликтов. 

Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. 

Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

Раздел IV. Политическая сфера – 6 ч 

Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве политического института общества. 

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. 

Борьба за власть. 

Государство. Определение политической системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и 

внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. 

Виды монополии государства: общие и частные. 

Национально-государственное устройство. Объединение и отделение 

наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. 

Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно- и многонациональное государство. 

Формы правления. Понятие об источнике власти. Классификация 

форм правления. Сущность и политическое устройство демократии. Особен-

ности демократии в нашей стране. Природа и сущность республики. 

Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная 

(полупрезидентская). 

Политические режимы. Сущность и классификация политических 

режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. 

Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

Гражданское общество и правовое государство. Два значения 

гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития 

и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба 

за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его 

становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного 

государства. 

Голосование. Выборы. Референдум. Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры 



1146 

 

голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий 

за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Политические партии. Определение и признаки политической партии. 

Понятие о политической программе. Одно- и многопартийная система, их 

особенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии. 

Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе. 

 

Раздел V. Право – 10 ч 

Право, его сущность и особенности. Социальные нормы. Функции и 

сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень 

и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Закон и власть. Равенство перед законом. Структура Федерального 

собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета 

Федерации. Институт президентства в России. Права и полномочия 

президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные 

органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции 

правоохранительных органов России. 

Конституция. Конституция как основной закон государства и ее 

структура. Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. 

Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. 

Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Правовые основы брака и семьи. Нормы семейного права и Семейный 

кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. 

Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. 

Классификация прав и свобод ребенка. 

Преступление и наказание. Формы совершения преступления: 

действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или 

неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты 

применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры 

воспитательного воздействия. 

Право и экономика. Имущественные отношения. Принцип равенства 

участников гражданских правоотношений. Понятие физического и 

юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор. 

Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых отношений. 
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Трудовой кодекс РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение 

трудового договора между работником и работодателем. Расторжение 

трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

 

Раздел VI. Духовная сфера – 2 ч 

Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. 

Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и 

традиции. Молодежная мода. Обряд и его символическое значение. 

Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. 

Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные 

особенности элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. 

Массовая культура, ее появление и средства распространения. Понятие о 

доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные 

черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в 

обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав 

изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства». 

Образование. Основная задача и исторические формы образования. 

Приемы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и 

педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и 

академические институты. Классификация наук. Школа как способ 

приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 
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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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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. 

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; 
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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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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 
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опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
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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 иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 
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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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения курса обществознания  в 9 классе 

обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном 

контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право», «Культура», 

«Социология», «Экономика», «Философия»; 

- характерные черты социального объекта, элементы его описания;  

уметь: 

- описывать основные объекты, выделяя их существенные признаки;  

- сравнивать социальные объекты, выделять их общие черты и различия; 

- соотносить видовые понятия с родовыми и исключать лишнее;  

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 

объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными 

социальными нормами;  

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при 

изучении курса;  

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества;  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать 

суждения об их ценности, уровне или назначении. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ХИМИЯ)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ХИМИЯ)» 

Содержание программы имеет выраженную гуманистическую и химико-

экологическую направленность и ориентацию на развивающее обучение. В 

нем отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в 

познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 

современности. Оно представлено тремя взаимосвязанными блоками знаний: 

о веществе, о химической реакции и о прикладной химии (химической 

технологии и применении веществ), развиваемыми по спирали, отражающей 

повышение теоретического уровня изучения и обобщения знаний. Эти блоки 

знаний определяются непреходящей задачей химической науки — 

получением веществ и материалов с заданными свойствами. В программе 

усилены также гуманистические, методологические и мировоззренческие 

аспекты химического образования. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии, 

способами их добывания, переработки и применения. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества; 

показ значения общего химического образования для правильной 

ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки. 

3. Внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, 

формирование химической картины природы как важного компонента 

научного мировоззрения. 

4. Развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию 

химии. 

5. Развитие личности учащегося средствами данного учебного предмета, 

содействие адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям 

жизни. 

6.Обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической 

культуры учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(ХИМИЯ)» 
Химические элементы и их свойства. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и группах. Относительная 
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электроотрицательность, степень окисления. Валентность. Сведения о составе 

и номенклатуре основных классов неорганических соединений. 

Раздел I. Теоретические основы химии 

Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 

Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и 

катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. 

Константа равновесия. Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с 

электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в 

процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с 

разным типом химической связи. Свойства ионов. Тепловые явления, 

сопровождающие процессы растворения. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Индикаторы. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в 

свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей.  

Практическая работа.1. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Практические работы. 2.  Решение экспериментальных задач по теме 

«Растворы. Теория электролитической диссоциации» 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения. 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в 

периодической системе Д.И. Менделеева.  Особенности строения их атомов: 

общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени 

окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности 

изменения значений этих величин в периодах и группах периодической 

системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений 

неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества неметаллы. Особенности их строения. Физические 

свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, 

растворимость в воде). Понятие об аллотропии. Аллотропия углерода, 

фосфора. Серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их 

строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической 

инертности благородных газов, низкой активности азота, окислительных 

свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в 

окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и 

способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных 

соединений в зависимости от особенностей строения атомов образующих их 
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элементов. Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. 

Кислотно-основная характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их 

состав, строение, свойства. 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные 

изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов – 

простых веществ. Халькогениды, характер их водных растворов. 

Биологические функции халькогенов. Сера как простое вещество. Аллотропия 

серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы. 

Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические 

свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция 

на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие 

сероводорода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства 

кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. 

Качественная реакция на сернистую кислоту и ее соли. Применение 

кислородсодержащих соединений серы (IV). 

Оксид серы (VI)., состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). 

Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности ее 

растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной 

кислоты. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых 

веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные 

соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История 

открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, 

строение, свойства, водородная связь между атомами аммиака. Механизм 

образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. 

Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония.  

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и 

химические свойства оксидов азота. 

Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства 

азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление 

уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом 

электронного баланса. Соли азотной кислоты – нитраты. Качественные 

реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение азотной 

кислоты и ее солей. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфораю. 

Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. 

Водородные и кислородные соединения фосфора. Фосфорная кислота и ее 

соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Практическая работа  3. Получение аммиака и исследование его свойств 
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Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение 

атомов подгруппы углерода, распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, 

получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбона-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния 

(IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная 

промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, азота, 

фосфора и серы. 

Практическая работа  4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Раздел III. Металлы 

Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов 

металлов : s-, p-, d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая 

связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжения металлов. Использование 

электрохимического ряда напряжения металлов при выполнении 

самостоятельных работ. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Практическое значение электролиза. Способность металлов образовывать 

сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов – общепланетарный  

геохимический процесс; виды коррозии: химическая и электрохимическая – и 

способы защиты от нее.  

Металлы – элементы I - II групп. Строение атомов химических элементов IА- 

и  IIА- групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические 

свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение 

щелочных и щелочноземельных металлов. Закономерности распространения 

щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение 

электролизом соединений. Минералы кальция, их состав, особенности 

свойств, области практического применения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Роль металлов I и  II групп в живой природе.  

Алюминий: химический элемент. Простое вещество. Физические и 

химические свойства. Распространение в природе. Основные минералы.  

Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: 

оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Металлы IVA- группы – p- элементы. Свинец и олово: строение атомов, 

физико-химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и 

свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность 

свинца и его соединений, основные источники загрязнения ими окружающей 

среды.  
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Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Строение атомов, 

свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и 

химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и 

стали как важнейших сплавов железа. О способах химической 

антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важнейших 

соединениях  металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в окислительно-

восстановительных реакциях соединения железа – Fe2+, Fe3+. Качественные 

реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов.  

Практическая работа 5 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях 

Понятие о полимерных и химических соединениях. Мономер; полимер; 

способность атомов углерода и кремния к образованию последних. 

Соединения углерода – предмет самостоятельной науки – органической 

химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Некоторые положения и роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. 

Понятие о гомологии и изомерии. 

Основные классы углеводородов. Алканы.  Электронное и пространственное  

строение предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура 

предельных углеводородов. Физические и химические свойства алканов. 

Способность алканов к реакции замещения и изомеризации. 

Непредельные углеводороды – алкены и алкины. Электронное и 

пространственное  строение  алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность 

алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных 

химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 

Полиэтилен, пролипропилен – представители полимеров. Алкины, 

номенклатура, свойства. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика 

основных продуктов, получаемых из нефти. 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и 

карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства 

спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о 

многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. 

Химия и пища: жиры, углеводы, белки – важнейшие составные части 

пищевого рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль 

белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация. 

Раздел V. Химия и жизнь 

Вещества вредные для здоровья. Полимеры и жизнь. Химия и здоровье 

человека. 

Минеральные удобрения: классификация, примеры, особенности 

физиологического воздействия на растения. Проблема связанного азота. 
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Проблема научно обоснованного использования минеральных удобрений в 

сельском хозяйстве. Расчеты питательной ценности удобрений. Проблема 

накопления нитратов. 

Практическая работа 6. Минеральные удобрения 

Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической 

технологией (значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических 

реакций в химической технологии). Понятие о химико-технологическом 

процессе. Понятие осистемном подходе к организации химического 

производства; необходимость взаимосвязи экономических, экологических. 

Технологических требований. Химико-технологический процесс на примере 

производства серной кислоты контактным способом. Различные виды сырья 

для производства серной кислоты. Синтез аммиака. Условия протекания 

химических реакций, их аппаратурное оформление. Способы управления 

химическими реакциями в производственных условиях. Принципы 

химической технологии. Научные способа организации и оптимизации 

производства в современных условиях. Понятие о взаимосвязи: сырье – 

химико-технологический процесс – продукт. 

Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. 

Доменное производство. Различные способы производства стали. 

Легированные стали. Проблема рационального использования сырья. 

Перспективные технологии получения металлов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ХИМИЯ)» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
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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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; сформированность навыков 
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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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 
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Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 



1165 

 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

знать/понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

называть 

• химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять 
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• физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать 

• химические элементы на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

определять 

• состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций;  

обращаться 

•  с химической посудой; 

• лабораторным оборудованием; 

вычислять 

• массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (БИОЛОГИЯ)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (БИОЛОГИЯ)» 

Основное направление – метапредметный разбор общебиологических понятий 

и явлений. Изучение парадоксов в биологии и открытий, сделанных в 

современной биологии, раскрытие потенциала биологической науки в 

современной школе. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка учащихся к «нестандартным» ситуациям при подготовке к 

профильному изучению биологии в старшем звене. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(БИОЛОГИЯ)» 
Клетка – целостная система. 

Особая роль веществ в клетке. 

Специфика строения структур клетки. 

Что роднит все клетки планеты. 

Зачем две мембраны? 

Как работает клетка – метаболизм. 

Специфика полового размножения. 

От клетки – до организма. Онтогенез. 

Наследственность – что это такое? 

Генетические понятия и термины. 

Специфичность генетических законов. 

Мендель и Морган – разные принципы наследования. 

Пробуем решать задачи по наследованию признаков. 

Практическое применение законов наследования признаков. 

Составление алгоритма генетической задачи. 

Презентация собственных задач по основам генетики. 

Эволюция жизни – от простого к сложному. 

Закон необратимости эволюции Л. Долло. 

Причины изменений жизни на Земле. 

Теории эволюции – а какую поддерживаю я? 

Историческое развитие жизни на Земле. 

Каждому организму – своё время. 

Что движет эволюцию? 

Различные типы приспособленности организмов к среде обитания. 

Законы экологии Коммонера. 
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Глобальные причины экологических изменений. 

Специфика экологических взаимоотношений организмов. 

Экологический фактор – человек. 

Комфортность городской среды и проблемы её устойчивости. 

Городская среда и её влияние на здоровье человека. 

Город будущего. Архитектурно-строительная бионика. 

Моё видение экологически безопасного города. 

Общее понятие «системы» в биологии. 

Многогранность исследовательской деятельности. 

Итоги моей исследовательской деятельности в биологии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ 

НАУЧНАЯ КАФЕДРА (БИОЛОГИЯ)» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; 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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 



1170 

 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; 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, 

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 
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личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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, 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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; 
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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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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; 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

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. 

Самоконтроль: 

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. 
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Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся научатся 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. 

Учащиеся овладеют системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Учащиеся освоят 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. 

Учащиеся приобретут навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов сети Интернета при выполнении учебных задач. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ГЕОГРАФИЯ)» (9 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ГЕОГРАФИЯ)» 

Курс сформирован с учетом потребностей и запросов для углубленного 

изучения материала предметного и надпредметного содержания. 

     Курс направлен на проектирование обеспечения индивидуальной и 

самостоятельной работы, направленной на формирование у учащихся 

обобщенных способов учебной деятельности. Обобщенные способы 

деятельности связаны с процессами саморегуляции, составляют базовое 

условие развития и обогащения субъектного опыта школьников.   

Обосновывается содержание, структура и функции направляющего текста, 

выступающего ориентировочной основой самостоятельной учебной 

деятельности, приводится описание этапов и методических приемов его 

проектирования. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛАНЕ ВД 

Рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: обеспечение условий выявления и поддержки наиболее способных и 

одаренных детей, реализации нового программного содержания и его 

методического сопровождения, нового качества и результата общего 

образования, отражающих перспективные потребности на рынке труда и 

технологий.   

Задачи: 

1. содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

2. способствовать сознательному самоопределению относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности учащихся; 

3. способствовать творческому самовыражению учащихся; 

4. развивать у школьников познавательную активность, исследовательские 

умения и «навыки, творческие способности в процессе учебной и 

исследовательской деятельности; 

5. осваивать проектные формы работы; 

6. знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

7. учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы; 

8. грамотно оформлять научную работу, овладевать искусством дискуссии, 

выступать перед аудиторией; 

9. подготовка к сдаче экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АБИТУРИЕНТ+ ООО: МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА 

(ГЕОГРАФИЯ)» 
Раздел 1. Источники географической информации  

Географические модели: глобус, географическая карта, их основные 

параметры.  и элементы. 

План местности. 

Масштаб, условные знаки. 

Способы картографического изображения. 

Градусная сеть 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

Практическая работа. Выбор участка по топографической карте. 

Раздел 2. Природа Земли  и человек   

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли  

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана; Полезные ископаемые, 

зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные 

ресурсы Земли, их виды и оценка  

1Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды 

суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли  

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на 

Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды.  

1Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как 

особое природное образование.  

Условия образования почв разных типов  

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные 

комплексы: природные, хозяйственные.  

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли  

Раздел 3. Материки, океаны, народы и страны.   

Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной 

и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран, их основные 

типы  

Раздел 4. Природопользование и геоэкология.  

Основные типы природопользования. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на природу. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

Раздел 5. География России.   



1178 

 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы. Часовые пояса 

Административно-территориальное устройство России  

Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота  

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны  

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Почвы и почвенные 

ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв.  

Численность, размещение населения. Основная полоса расселения.  Половой 

и возрастной состав населения. Естественное движение населения, миграции.  

Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. География отраслей промышленности. 

География сельского хозяйства, важнейших видов транспорта. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АБИТУРИЕНТ+ ООО: 

МАЛАЯ НАУЧНАЯ КАФЕДРА (ГЕОГРАФИЯ)» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
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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; 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). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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. 

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. 

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 интернет-среде 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; сформированность навыков 
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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, 

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. 

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; 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. 

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 с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
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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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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. 
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Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
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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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. Принятие себя и других: 

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. 

3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Овладение знаниями: о свойствах и признаках, размещении основных 

географических объектов; об основных этапах географического освоения 

Земли; 

об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей; 

Умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве. 

Умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни. 

Умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы 

на основе выделения их существенных признаков. 

Умения выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические), необходимые для решения учебных, 
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практикоориентированных задач, а также практических задач в повседневной 

жизни. 

Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии. 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практикоориентированных задач 

Умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности. 

Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии; умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и процессами. 

Умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств. 

Умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами / умение объяснять 

влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды. 

 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 
 

2.2.1. Целевой раздел   

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 
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конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 
 



1187 

 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

− описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы. Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

− Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Пояснительная записка. 

Сегодня в образовательной практике произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

В системе образования начинают превалировать методы, 

обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной 

деятельности учащегося. Наиболее авторитетными подходами здесь 

выступают деятельностно-ориентированное обучение (системно - 

деятельностный подход к обучению), учение, ориентированное на решение 

проблем (задач), проектные формы организации обучения. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия. По сути, происходит переход от обучения 

как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем; от освоения отдельных учебных предметов к 

межпредметному изучению явлений; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в 

выборе содержания и методов обучения. 

Вследствие этого появилась необходимость создания «Программы 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования», которая позволит спланировать результаты образовательного 
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процесса, задать критерии и показатели психического развития детей, 

необходимые для успешного основного общего обучения. 

Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных 

действий диктуется необходимостью ускоренного совершенствования 

образовательного пространства школы с целью оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 

условий для достижения успешности всеми учащимися. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся средней ступени на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД. 

Программа содержит: 

− описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

основного общего образования; 

− характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

− планируемые результаты. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

• Основные требования к уровню развития универсальных учебных 

действий учащихся. 

• Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Цель программы: обеспечить организацию системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в основной 

школе. 

Задачи: 

определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

основного общего образования; 

показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

разработать диагностический пакет документов для отслеживания 

сформированности универсальных учебных действий. 

Программа является основой для разработки учебных планов, программ, 

учебно-методических материалов и пособий в основном общем образовании 

(ООО). 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают 

следующие целевые установки системы основного общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 
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- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа; 

• Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

− формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Определение понятия «универсальные учебные действия». 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 



1190 

 

областях познания и мотивацию к обучению. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Образовательные достижения (в соответствии с образовательным стандартом 

второго поколения) включают три типа образовательных результатов - 

предметные, метапредметные и личностные. 

Метапредметные показатели включаются в индикаторы качества образования 

при проведении международных исследований. 

Под метапредметными результатами понимают освоенные обучающимися на 

базе всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия. 

1.Формирование готовности к личностному самоопределению на основе 

развития самосознания и мировоззрения, выработки ценностных ориентаций 

и личностных смыслов, включая формирование гражданской идентичности. 

Структура гражданской идентичности включает в себя 4 основных 

компонента: 

Когнитивный 

Ценностный 

Эмоциональный 

Поведенческий 

Поведенческий. 

Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (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 три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
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результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Методологические умения (выдвижение гипотезы, наблюдение, опыты, 

измерения, эксперимент, классификация, выводы и умозаключения): 

формулирование гипотезы опыта; анализ экспериментальной установки; 

описание хода опыта; формулирование выводов опыта, адекватных 

полученным результатам. 

2. Умения, в основе которых лежит освоение школьниками логических 

приемов познания (сравнение, классификация, моделирование, установление 

причинно-следственных связей), в том числе комбинирование известных 

алгоритмов деятельности и выбор оптимального пути решения практико-

ориентированных задач, выработка собственного алгоритма действий с 

использованием математического аппарата. 

3. Умения исследовательской и проектной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия 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; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково¬символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Информационно-коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Чтение и понимание письменного текста (извлечение из текста 

информации, заданной в явном виде; сопоставление информации, 

содержащейся в разных частях текста; приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов; умение перефразировать мысль 

(объяснить "иными словами"); понимание смысла терминов). 

2. Работа с информацией (поиск информации; формулирование 

информационных запросов; преобразование информации, работа с графиками, 

схемами, таблицами, диаграммами). 

3. Общение и взаимодействие. 

4. Работа в группе. 

5. Организация и планирование сотрудничества. 

6. Следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников 
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и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной 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, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка 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. 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Целеполагание и построение жизненных планов. 

2. Самооценка личных достижений. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, 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 коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Уровни овладения учащимися спектром контролируемых метапредметных 

умений 

(УУД): 

Выделяются три уровня овладения учащимися спектром проверяемых 

общеучебных умений: 

— высокий, средний и низкий. Их краткая характеристика приведена ниже. 

Низкий уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные в 

рамках начальной (основной) ступени образования способы действий, но 

умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 
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уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем 

овладения ОУУ может испытывать серьезные трудности в дальнейшем 

процессе обучения, ему необходимы компенсирующие занятия по освоению 

всего спектра общеучебных умений. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением 

проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно 

использует изученные алгоритмы действий на уровне их комбинирования. 

При фиксации данного уровня необходим анализ выполнения учащимся 

каждой группы заданий с целью выявления трудностей в освоении тех или 

иных способов действий и проведения соответствующей целенаправленной 

коррекции. 

Высокий уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные 

алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять 

собственные планы решения учебных задач. 

Уровни выделены в соответствии с динамикой формирования способов 

деятельности: 

Уровень 1 — освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, 

следование образцу и простейшим алгоритмам, использование известного 

алгоритма в ситуациях типовых учебных задач). 

Уровень 2 — применение способа деятельности (использование известных 

алгоритмов при решении нетиповых учебных задач, решение задач путем 

комбинирования известных алгоритмов). 

Уровень 3 — преобразование способа деятельности (изменение известного 

алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное 

установление последовательности действий при решении учебной задачи). 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования — проблема давняя, но сохраняющая свою 

актуальность и на современном этапе совершенствования образования. Более 

того, вместе с ростом вариативности форм и методов обучения, в частности с 

появлением в нашей стране различных моделей обучения, стали нарастать 

признаки рассогласования и ослабления преемственности обучения на 

различных ступенях общего образования. 

В целом проблема организации преемственности обучения так или иначе 

затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в 

начальную школу; из начальной школы — в основную, а затем в среднюю 

школу и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между учащимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

В рамках общеобразовательной школы наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 
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детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и 

в период перехода учащихся из начальной школы в основную. 

Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, 

это недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю 

(полную) школу приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени 

часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному 

включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. Таким 

образом, основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к овладению навыками на уровне имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика - пятиклассника, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Наличие у ребенка 

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в основной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к окончанию начальной школы 

желание детей перейти в 5 класс, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Умственная зрелость состоит из интеллектуальной, речевой готовности и 

сформированности восприятия, памяти, внимания, воображения. 

На обеспечение преемственности начальной и основной школьной ступени 

направлены следующие практические меры: 

Определены виды универсальных учебных действий, которые должны быть 

сформированы на уровне основного общего образования. 

Модельные виды универсальных учебных действий 

Личностные действия 
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• самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; 

• действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, 

• действие нравственно-этического оценивания; 

• саморазвитие и реализация творческого потенциала; 

• социальная мобильность; 

• умение «уметь учиться»; 

• критичность к своим поступкам. 

Регулятивные действия - целеполагание и построение жизненных планов 

во временной перспективе, планирование и организация деятельности. 

Логические действия: 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств / различия, определения общих признаков и составления 

классификации); 

• анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого 

на части); и 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; 

• подведение под понятие - распознавание объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез; 

• установление аналогий 

• действие сохранения дискретного множества; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения с эталона с реальным действием 

(продуктом); 

• оценка - выделение и осознание того, что уже усвоено; 

• волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию. 

Общеучебные познавательные 

универсальные учебные действия: 

• действие моделирования, 

• общий прием решения задач; 

• знаково-символическое действие кодирования (замещения). 

• ориентации на образец (планирования), контроля и коррекции. 

• развитие широких познавательных интересов и мотивов, 

любознательности, творчества; 

• готовность к принятию и решению. 

учебных и познавательных задач; 



1198 

 

• ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

• умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений 

учебного и художественного жанров; 

• ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и 

умение использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым 

и самостоятельно; 

• применение методов информационного поиска (применение ИКТ); 

• моделирование; 

• умение структурировать знания; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

• контроль и оценка деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• понимание и адекватная оценка СМИ; 

• умение составлять тексты различных жанров. 

Коммуникативные действия 

• действия общения, кооперации, отображения в речи предметного 

содержания и условий деятельности. 

• развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, 

участвовать в учебном сотрудничестве); 

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами 

родного языка, включая воспроизведение прочитанного текста; 

• умение излагать основные положения своего сообщения в письменной 

речи; 

• формирование позиции партнерства и сотрудничества в отношениях; 

• умение коллективного обсуждения и принятия решений. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности (тревожность и агрессивные тенденции, увеличение 

заболеваемости, появление невротических реакций), нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и, главным образом, с уровнем сформированности 
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структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться. 

Таким образом, еще в начальной школе необходимо обеспечить 

формирование системы универсальных учебных действий, что приведет к 

становлению учебной самостоятельности школьника. 

Связь универсальных учебных действий с изучением отдельных учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени основного общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития 

у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Математика», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Иностранный язык», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы. 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени основного общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение и его анализ. 

Учебные предметы «Литература», «История», «Обществознание» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 
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• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне основного общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. У 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Биология», «География». Эти предметы выполняют интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
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места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение этих предметов 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данных предметов способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению более совершенными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 
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в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 

и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения). 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 



1204 

 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований среднего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико¬моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Связь универсальных учебных предметов с учебными предметами. 

 
  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

 Виды деятельности обучающихся на уроке 

 Личностные 

Самоопреде

ление 

Знакомство с 

русским 

языком с точки 

зрения его 

роли в 

процессе 

общения 

людей разных 

национальност

ей, 

проживающих 

в РФ 

Характерис

тика героев 

с точки 

зрения их 

профессии, 

рода 

занятий, 

увлечений 

  Рассказ о 

профессиях 

родителей; 

особенностях 

своего 

региона 

Изучение 

слов 

тематическим

и 

блоками 

Знакомств

о с 

русской и 

националь

ной 

культурой 

с точки 

зрения их 

особеннос

тей, 

своеобраз

ия; 

выделение 

характерн

ых черт 

националь

ных 

культур 

(организа

ция 

выставок 

и 

презентац

ий) 

  Участие в 

выставках 

работ 

(поделок) 

разного 

уровня 

(класс, 

школа, 

регион и 

т.д.) 

 Написание докладов и презентаций, творческих работ по предложенным учителем темам. 

Участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах 

Нравственно

-этическое 

оценивание 

Анализ 

пословиц и 

поговорок, 

загадки. 

Обоснован

ие 

собственно

й позиции 

  Обоснование 

собственной 

позиции по 

отношению к 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

Написание 

(составление) 

рассказов по 

пословицам 

по 

отношению 

к 

поступкам 

героев; 

оценка их 

действий с 

разных 

точек 

зрения 

выразитель

ное чтение 

по ролям. 

Использова

ние 

технологии 

«Дебаты» и 

др. игровых 

технологий 

поступкам 

исторических 

персонажей; 

Использовани

е 

технологии 

«Дебаты», 

«Интеллектуа

льный 

футбол» и 

др. игровых 

технологий 

(ролевые 

игры); 

участие в 

экологических 

акциях 

(создание 

плакатов, 

слоганов, 

рисунков) 

 Организация самостоятельной работы обучающихся через использование педагогических технологий (РКМЧП), поиск альтернатив и аргументов в 

защиту собственной позиции 

Смысло-

образование 

Составление 

текстов на тему 

«Какой я 

ученик», 

«Зачем я 

учусь», 

«что мне 

нравится в 

школе» и т.д. 

Выразитель

ное чтение, 

составление 

комментари

ев, 

Составлени

е вопросов к 

статье 

учебника, 

цитатных 

планов глав 

повести, 

Формулиров

ание 

свойства 

арифметичес

ких 

действий;  

преобразовы

вают на их 

основе 

числовые 

выражения 

Ориентация в 

разнообразии 

способов 

решения задач 

работа с 

тетрадью, 

текстом и 

рисунками 

учебника 

коллективная, 

в парах. 

Учатся 

работать с 

лупой и 

световым 

микроскопом 

читать 

отдельные 

слова, фразы, 

предложения, 

тексты с 

полным и 

выборочным 

пониманием 

Выбор 

знаково-

символиче

ских 

средств 

для 

построени

я моделей 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

работа с ил-

люстрациям

и 

 Регулятивные  

 Виды деятельности обучающихся на уроке 

целеполаган

ие 

Постановка проблемной задачи, планирование результата 

планировани

е 

Составление 

плана и 

последователь

ности 

действий, 

схемы 

предложений 

Составлени

е 

плана 

произведен

ия, 

параграфа, 

пересказа 

Работа с 

алгоритмам 

и решения 

задачи, 

определение 

порядка 

действий 

при 

решении 

примеров 

Работа над 

использовани

ем 

алгоритмов 

работы с 

компьютером

, изучение 

языков 

программиро

вания 

 Составление 

плана и 

последователь

ности 

действий, 

схемы 

предложений 

Составление 

предложений 

из данных 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 м

и
н

и
п

р
о

ек
то

в
 

 

 

Организац

ия 

минипроек

тов 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 м

и
н

и
п

р
о

ек
то

в
 

Прогнозиров

ание 

Способ 

решения 

орфографи 

ческой 

задачи 

Прогнозиро

в 

ание по 

названию 

содержания 

произведен

и 

я, по 

автору, 

по 

произведен

и ям 

живописи 

«Дерево 

ожиданий» 

Ассоциатив 

ное 

прогнозиров 

ание 

результата 

Прогнозиров 

ание 

конечного 

продукта 

 Способ 

решения 

орфографичес

кой задачи 

 

контроль Самопрове 

рка, 

Добавления 

к пересказу 

товарища 

Проверка 

арифметиче 

ских 

Соотнесение 

готового 

 Работа со 

словарем 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

проверка у 

соседа, 

проверка у 

учителя 

«Деформи 

рованный 

текст» 

Работа со 

словарями 

словарями 

действий, 

проверка 

результата 

продукта с 

образцом 

коррекция Самоиспра 

вление 

ошибок, 

работа с 

деформиро 

ванным 

текстом 

Корректиро

в 

ка текстов 

произведен

и 

й 

Внесение 

исправлени 

й на основе 

данных 

контроля 

Построение 

правильной 

последовате 

льности 

действий в 

случае 

выявления 

ошибки 

 Восстановлен

ие 

предложений 

по 

правильному 

алгоритму 

    

Оценка Выработка критериев оценки учителем, самооценки, 

взаимооценки, шкала личных достижений 

      

саморегуляц

ия 

Формирова 

ние 

орфографи 

ческой 

зоркости 

Формирова

ние 

произвольн

ой и 

осознанной 

речи, 

корректиов

ка речи 

Внешнерече

вое 

планировани

е 

совместной 

деятельност

и по 

решению 

задач 

Интерактивно

е обсуждение 

проблемных 

ситуаций 

 Самостоятель

ный подбор 

речевых 

средств 

    

 Составление портфолио, ролевая игра «Учитель – ученик» 

 Познавательные 

общеучебны

е 

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование текста, построение предложений в устной и письменной форме, поиск 

рационального способа решения задач, определение основной и второстепенной информации, создание и использование алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

 Виды деятельности обучающихся на уроке 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

знаково-

символическ

ие 

Составлен ие и 

чтение схем: 

предложен 

ий, 

состава 

слова, 

фонетичес 

кой 

транскрип 

ции 

 Запись 

условия 

задачи при 

помощи 

рисунков, 

чертежей, 

таблиц, 

графиков, 

диаграмм 

Работа с 

клавиатурой 

и 

интерфейсо м 

(иконки, 

значки) 

Ведение 

дневника 

наблюдений 

погоды при 

помощи 

знаков, 

чтение и 

изображение 

дорожных 

знаков, 

работа с 

географически

ми и 

контурными 

картами 

Изучение 

алфавита, 

схемы 

предложени 

й, 

использован 

ие 

справочного 

материала в 

виде таблиц, 

схем, правил. 

Нотный 

стан: 

изображен

и е и 

чтение 

Эскиз  Чтение и 

составле 

ние 

технолог 

ических 

карт 

логические Анализ и 

корректиро 

вка текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

нахождение в 

тексте 

смысловых 

пропусков 

Объяснение 

причин 

явления 

(орфографиче

ские 

правила); 

выстраивание 

логических 

цепочек 

Анализ 

разных 

видов 

текстов: 

определени

е 

главной 

мысли, 

делениитек

ста на 

части, 

озаглавлива 

ние, 

составлени

е 

плана и 

нахождение 

различных 

средств 

Краткая 

запись 

условия 

задачи, 

нахождение 

неизвестног

о 

компонента 

Решение 

логических 

задач 

арифметиче 

ского 

действия. 

Составлени 

е числового 

выражения 

и 

нахождение 

его 

значения, 

Сравнении 

и 

упорядочен 

ие чисел, 

величин, 

предметов 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

выразитель

н 

ости; 

делать 

выводы по 

содержани

ю 

текста; 

отстаивани

е 

своего 

мнения 

Постановка 

и решение 

проблемы 

Формулир 

овка 

проблемы 

по 

смоделиро 

ванной 

учителем 

проблемно 

й ситуации 

  определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Организация 

проектной 

деятельности 

     

 Коммуникативные 

 Виды деятельности обучающихся на уроке (групповые, парные формы организации деятельности) 

Интеракция 

(взаимодейс

твие 

общение) 

Работа в 

парах при 

изучении 

правил 

игровые 

ситуации 

(«Разговор 

по 

телефону», 

«В 

магазине» и 

т.д.) 

Высказыва

н 

ие 

собственно

й точки 

зрения на 

прочитанно

е Чтение по 

ролям 

Инсцениро

в 

ание 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения и 

выбор 

наиболее 

удобного 

Решение 

задач 

разными 

способами 

Общение в 

чатах, 

специальная 

организация 

Форумов 

Элементы 

дистанционн 

ого 

обучения 

Выслушать 

(прочитать) 

разные 

точки 

зрения, 

выбрать 

свой (или 

наиболее 

приемлемый 

) вариант и 

обосновать 

Обыгрывание 

диалогов 

Пение в 

хоре, 

дуэтом 

(необходи

м ость 

слышать 

друг 

друга) 

Обмен 

впечатлен

ия ми от 

музыки 

Выслушат

ь 

(прочитать

) 

разные 

точки 

зрения, 

выбрать 

свой 

вариант и 

обосноват

ь 

Организа

ция 

соревнов

ани 

й, 

командн

ых 

игр 

Выслуша

ть 

(прочитат

ь) 

разные 

точки 

зрения, 

выбрать 

свой 

вариант 

и 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

обосноват

ь 

Кооперация 

(организация 

совместной 

деятельност

и) 

Работа с 

упражнени ем 

в 

группах, 

распределе 

ние 

обязанност ей 

внутри группы 

Работа с 

текстом в 

группах 

(обсуждени

е 

проблемы, 

вопросов) 

Работа в 

парах, 

тройках, 

группах 

инициативное 

сотрудничест

во – ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Совместное 

«открытие» 

знаний (работа 

в группах) 

  Работа в 

парах, 

тройках, 

группах 

 Работа в 

парах, 

тройках, 

группах 

Интериориза

ция 

(передача 

информации 

другим 

людям и 

рефлексия) 

Работа над 

орфограмм 

ами: умение 

объяснять 

и 

доказывать 

свой выбор 

Умение 

Презентова

ть свои 

действия 

(презентаци 

и, 

рефераты, 

выставки 

рисунков, 

сообщения 

о 

писателях) 

Сопоставле

ние своей 

работы с 

образцом, с 

работой 

своих 

одноклассни

ков 

проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникатив

ных задач 

Проект, 

реферат, 

доклад, 

презентация 

формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию 

 Выставка 

работ(инд, 

коллектив

ные) 

 Выставка 

работ 

(инд., 

коллектив

ные 

 Составление портфолио, ролевая игра «Учитель – ученик» 

 

Формирование универсальных учебных действий на предметах учебного плана 
 Виды УУД Матем. Рус.яз. Лит. Ист. 

Общ. 

Биология 

география 

Технология ИЗО Музыка Физ-ра Английский 

язык 

личностные 1. Личностное, 

жизненное 

самоопределение (Я-

концепция, Я-

гражданин) 

 +        

2. Смыслообразование +         
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3. Нравственно-

этическое оценивание 

(ориентация) 

  + +      

Метапредметные 

(регулятивные) 

1. Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

+ + + + + + + + + 

2. Планирование + + + + + + + + + 

3. Прогнозирование + + + + + + + + + 

4. Контроль + + + + + + + + + 

5. Оценка + + + + + + + + + 

6. Саморегуляция + + + + + + + + + 

Метапредметные 

(познавательные 

УУД) 

I. Общеучебные 

универсальные 

действия 

         

1. Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

         

2. Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска 

   +      

3. Структурирование 

знаний 

         

4. Осознание и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

речи 

 + +       

5. Выбор 

эффективных 

способов решения 

задач 

+         

6. Рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 
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результатов 

деятельности 

7. Смысловое чтение   +       

Общеучебные 

универсальные 

знаково-символические 

действия 

         

8. Моделирование + +        

9. Преобразование 

модели 

         

 II. Логические 

универсальные 

действия 

         

1. Анализ объектов +         

2. Синтез +         

3. Сравнение и 

классификация 

(выбор оснований и 

критериев) 

+         

4. Подведение под 

понятие, выведение 

следствий 

+         

5. Установление 

причинно-

следственных связей 

+         

6. Построение 

логической цепи 

рассуждений 

+         

7. Доказательство +         

8. Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

+         

III. Постановка и 

решение проблем 

         

1. Формулирование 

проблемы 

+ +        

2. Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

+ +        
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творческого и 

поискового характера 

Метапредметные 

(Коммуникативные 

УУД) 

1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

2. Постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

3. Разрешение 

конфликтов - 

выявление и 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация 

4. Управление 

поведением партнера - 

контроль, коррекция, 

оценка его действий 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение; монологические высказывания разного типа. 
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2.2.3. Организационный раздел  

Результативность формирования УУД. 

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 края, его 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; 



1217 

 

• 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. 

- формирование: 

• 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 

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; 
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• 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. 

Научится: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й 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. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Методы контроля: наблюдение, тестирование, проектирование, метод 

«Портфолио», методики: карта успеха, портфолио личностных качеств 

через систему классных часов.  

Классные часы к портфолио. 

5 класс 6 класс 

1. Я и мой класс (стр. 2-9) 

2. Мой лучший друг (стр.10-12) 

3. Моя семья (13-16) 

4. Учимся планировать свои дела (17-

20) 

5. Разный Я (21-26) 

1. Я в школе (стр.1-6) 

2. Я личность (стр.7-9) 

3. Личные ценности (стр.10-12) 

4. Учеба - это игра или жизнь (13-

17) 
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6. Формула успеха (27) 

7. Я личность (28-33) 

8. Здоровье путь к успеху (34-36) 

 

5. Мои жизненные ценности (18-

24) 

6. Дружба крепкая не сломается 

(25-28) 

7. Культура здорового тела (29-

30) 

 

7 класс 8 класс 

1. Я успешный ученик (стр.2-11) 

2. Я и моя семья (стр.12-13) 

3. Удержись от вредной привычки (14-

17) 

4. Умейте дружбой дорожить (18-20) 

5. Моя гражданская позиция (21-24) 

6. Лидерами не рождаются (25 -26) 

7. Мир вокруг нас (27-29) 

8. Я человек демократического 

общества (30-32) 

9. Мальчик с Марса, девочки с Венеры. 

(Час общения о культуре) (33-34) 

10. Гражданином быть обязан (35-36) 

1. С чего начинается школа 

(стр.2-5) 

2. Восхождение к успеху (стр.6-7) 

3. Важно. Срочно (Научись 

выполнять важные дела в 

первую очередь (8-11) 

4. Моя гражданская позиция (12-

15) 

5. Характер - это не погода, его 

можно изменить (16-18) 

6. Есть ли у тебя проблемы? (19-

20) 

7. Культура здорового тела. (21-

22) 

8. Внешняя и внутренняя 

культура человека. 

9. Гражданин и гражданство 

10. Являюсь ли я толерантной 

личностью. 

9 класс. 

 

10 класс 

1. Первое впечатление. Какоя Я?.Мои 

цели в жизни (стр. 2-14) 

2. Вверх по лестнице жизни или мои 

жизненные ценности (15-18) 

3. Формула успеха (19-20) 

4. Основы правильного выбора. 

Готовимся к ГИА. (23-29) 

5. Изучаю себя. (30-36) 

6. Ты и твоя будущая профессия. (37-

43) 

7. Навстречу собственной судьбе. (44-

54) 

8. Алгоритм принятия решений. (55-68) 

 

1. Образование путь к 

успеху. (2-11) 

2. Линейка жизненного 

успеха (12-14) 

3. Берись за то, к чему ты 

годен (15-21) 

4. Мое право выбора (22-26) 
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Формы контроля: устный и письменный опрос; индивидуальный, 

групповой, фронтальный 

Инструментарий контроля: тест, карта наблюдений или карта 

мониторинга, лист самооценки и шкала личностного роста учащегося. 

5 классы  

Диагностика мотивационной сферы личности учащегося. (Разработана 

Ж.Ньютеном) «Анкета пятиклассника», 

«Анкета по определению уровня школьной мотивации»,  

Тест школьной тревожности Филлипса.  

Анкета «Мои увлечения». (Сидорова Н.Ю) 

Анкета «Черты идеального учителя», (С.В. Левченко...) 

Диагностика «Уровня развития классного коллектива», (по А.Н.Лутошкину). 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина)   

Методика изучения отношения к учебным предметам (Г.Н. Казанцевой) 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова)  

6 классы 

Методы исследования детей с трудностями в обучении. Анкета «Оценка 

уровня школьной мотивации» (Н.Г.Лусканова) 

«Изучение отношения к учебным предметам» по Г.Н. Казанцевой 

Тест скрининговой оценки школьной мотивации (Н.Г.Лускановой) 

Диагностика суицидального поведения подростков. (12-17 лет Хайкина М.В.) 

7 классы 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова).ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ УЧАСТИЯ 

ПОДРОСТКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (методика Л. В. 

Байбородовой).Методика определения уровня развития самооценки Лонга. 

Методика определения ведущей мотивации Прихожан. Школьный Тест 

Умственного Развития (ШТУР) разработан коллективом К.М.Гуревича 

8 классы 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Тест тревожности Ч.Д. Спилбергера 

- Ю.Л. Ханина. Методика изучения мотивов учебной деятельности 

(модификация А. А. Реана, В. А. Якунина). Опросник структуры темперамента  

В.М. Русалов (ОСТ). Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР) 

разработан коллективом К.М.Гуревича. 

9 классы 

Изучение профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей 

учащихся 8-11классов Мжельская Н.В. ДДО Климова, методика Голланда 

(анкета профессиональной направленности личности). 

Методы исследования детей с трудностями в обучении. Анкета «Оценка 

уровня школьной мотивации» (Н.Г.Лусканова) 

Диагностика учебной мотивации школьников (Гинзбург М.Р. Бадмаева Н.Ц) 

Опросник профессиональных предпочтений (Классификация Д.Голланда. 

Резапкина Г.В) 
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Диагностика интересов и профессиональных склонностей (Методика 

Е.А.Климова. О.П.Елисеев) 

10 классы 

Опросник профессиональных предпочтений (Классификация Д.Голланда. 

Резапкина Г.В) 

Диагностика интересов и профессиональных склоннностей (Методика 

Е.А.Климова. О.П.Елисеев) 

Карта интересов Голомштока; 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова Методика 

предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий 

11 классы 

Анкета по типам интеллекта (структура интеллекта согласно теории Говарда 

Гарднера)  

Карта интересов Голомштока; 

Анкета Ориентация, И.Л. Соломин (Опросник профориентации. / Методика 

оценки профессиональных интересов и способностей. / Тест Соломина И.Л.) 

Тест Дж.Голанда «Определение профессионального типа личности» 

Определение профессиональной готовности (ОПГ) Опросник разработан Л.И. 

Кабардовой. 

 

Личностные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

самоопределение Формирование 

внутренней 

позиции 

Становление 

гражданской 

позиции 

Формирование 

внутренней 

позиции  

Становление 

гражданской 

позиции 

Способность 

адекватно 

оценивать 

себя, свои 

результаты, 

выделять 

сильные и 

слабые 

стороны своей 

личности  

Смыслобразование   Поиск и 

установление 

смысла  учения  

Установление 

границ между 

«что я знаю» и 

«что я не знаю» 

 

Преодоление 

разрыва между 

«что я знаю» и 

«что я не знаю» 
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Морально-

этическая 

ориентация  

Знание 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение на 

основе 

понимания их 

социальной 

необходимости.  

Понимание и 

принятие основ 

моральных норм; 

способность к 

решению 

моральных 

проблем на 

основе 

децентрации.  

Развитие 

этических 

чувств; 

способность к 

оценке своих 

поступков и 

действий 

других людей с 

точки зрения 

соблюдения 

моральной 

нормы 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

 Личностные результаты в полном соответствии с требованиями 

стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность и воспитательной, и образовательной 

деятельности.  

 Формы оценки личностных результатов не должны представлять угрозы 

личности, не должны нарушать психологическую безопасность и 

эмоциональный статус обучающегося. 

Формы представления результатов: Портфолио достижений. 

Критерии системы оценивания: динамика предметных и метапредметных 

результатов, участие во внеурочной деятельности, психолого-педагогические 

диагностики, самооценка, соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов к результатам ФГОС. 

Ориентирована на стимулирование мотивации обучения и успешность, 

готовность к непрерывному обучению и профессиональному 

самоопределению.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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; 
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• 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. 

Научится: 

• 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 
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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 

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; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов; 

• 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. 

Планируемые результаты формирования УУД в предметных связях 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

■ Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 

в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

■ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

■ Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов раз-личных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 
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использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

■ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки.  

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

■ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной 

цели и условиям общения. 

■ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 
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■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и т. п.). 

■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев.  

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 
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■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; 

■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

■ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

■ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

■ Различать свойства и признаки объектов. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 



1230 

 

■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

■ Анализировать изменения и находить закономерности. 

■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

■ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

■ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

■ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели. 

■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного. 

■ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

■ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. Формирование базовых 

исследовательских действий 

■ Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

■ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
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■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенных 

учителем или сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности. 

■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 
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■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды.  

■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам 

эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. Работа с информацией 

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 

■ Публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

■ Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 

проекта. 

■ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности.  

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 
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технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 

■ Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

■ Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-
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территориальному устройству, типы политических партий, обществен-но-

политических организаций. 

■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

■ Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

■ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

■ Классифицировать острова по происхождению. 

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. Формирование базовых исследовательских действий 

■ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 



1235 

 

■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и др.). 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
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■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

■ Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

■ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

т. д.). 

■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 
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предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе.  

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности 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 сформированность 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-образовательной 

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 возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

− соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

− участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

− ответственности за результаты обучения; 

− готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
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− ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации 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 по форме, установленной 

образовательной организацией. 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 реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 



1239 

 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  

■ представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

■ урок-исследование; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

■ урок-консультация; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развёрнутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... измени-лось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих об- на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

■ Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

■ доклад, реферат; 
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■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

■ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

■ брифинг, интервью, телемост;  

■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

■ максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности 

— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), 

чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 
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планируемого результата («продукта»). Особенности организации проектной 

деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. Основными 

формами представления итогов проектной деятельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 
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возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во вне-урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

■ творческие мастерские; 

■ экспериментальные лаборатории; 

■ конструкторское бюро; 

■ проектные недели; 

■ практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и др.); 

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

■ умение планировать и работать по плану; 

■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
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■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

Формы представления образовательных результатов: 

Формы представления результатов: табель достижений по предметным и 

надпредметным проектным работам, задачам. 

Критерии системы оценивания: динамика надпредметных результатов, 

динамика формирования УУД, соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов к результатам ФГОС. 

Система оценивания ориентирована на повышение качества обученности, на 

стимулирование мотивации обучения.  

Итоговая оценка за уровень основной школы  это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за год и 

итоговой комплексной межпредметной работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио 

достижений»)  

Итоговые работы 

(межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

метапредметными умениями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов  

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

необходимыми компетенциями, 

способен использовать их для 

решения простых стандартных 

задач  

Достижение 

планируемых 

результатов 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  
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3. Овладел опорной системой 

метапредметных компетенций и 

осознанно применяет в разных 

учебных ситуациях, в том числе 

при решении нестандартных 

задач 

Достижение 

планируемых 

результатов с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и 

не менее 50% от 

макс. балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 
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Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного класса 

в другой, с одного уровня обучения на другую, показывая динамику качества 

обученности. 

Если показатели итоговой оценки неоднозначны, то решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения. 

Система оценивания индивидуальной проектной работы (5-9) 

Критерии оценивания индивидуальной проектной работы:  

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не 

более 1 ошибки 

 

Оценка «текстовой» части проектов  

(max=16*3+2=50) 

Общая оценка Соответствие теме 

Глубина и полнота раскрытия темы 

Адекватность передачи первоисточников 

Логичность, связность 

Доказательность 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение) 

Оформление (наличие содержания, списка источников, 

культура цитирования и пр.) 

В случае правильного оформления таблиц и рисунков может 

быть добавлено по 1 бонусному баллу (max=2) 

Оценка 

введения 

Наличие обоснования выбора темы, её актуальности 

Наличие сформулированных целей и задач ИПР 

Оценка 

основной части 

Структурирование материала по разделам, абзацам 

Наличие заголовков к частям текста и их удачность 

Проблемность и разносторонность в изложении материала 

Выделение в тексте основных понятий, терминов и их 

толкование 

Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения 

Оценка 

заключения 

Наличие выводов по результатам анализа 

Выражение своего мнения по проблеме 

Возможное практическое применение ИПР и/или дальнейшая 

разработка темы 
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Оценка исследовательской деятельности в проекте 

(max=9*3=27) 

Выявление и постановка проблемы исследования 

Формулирование гипотезы 

Планирование и разработка исследовательских действий 

Сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, 

наблюдений, доказательств) 

Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации 

Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка 

Выводы 

Постановка новой проблемы как результат проведенного исследования 

Объективная научная новизна 

 

Оценка прикладных результатов ИПР 

(max=9*3+__=от 27) 

Актуальность ПР для потребителя 

Соответствие результатов поставленной цели 

Соответствие выполненных задач поставленной цели 

Оптимальность выбранных действий 

Продуманность структуры (составных частей и их последовательности) ИПР 

Четкость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов 

Объективная новизна (оригинальность, авторский характер) 

Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и 

пр.) 

Наличие внешней (независимой) оценки результатов ИПР (отзывов, рецензий и 

т.п.) с учетом правил оформления может быть оценено бонусным баллом за 

каждую экспертизу  

 

Оценка уровня использованных в проекте технологий 

(max=6*3=18) 

Использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

ПР 

Использование древних, восстановленных технологий при создании ИПР 

Использование оригинальных, авторских технологий 

Трудоёмкость ИПР 

Экономичность ИПР 

Уровень мастерства 

 

Оценка художественного исполнения ИПР 

(max=5*3=15) 

Соответствие форматам и предъявленным требованиям 

Авторский стиль и/или оригинальность 



1249 

 

Композиция и сочетания 

Узнаваемость и понятность 

Глубина художественного замысла 

 

Оценка цифровых технологий в проекте 

(max=5*3=15) 

Удобство инсталляции 

Дизайн и графика 

Дружественность интерфейса 

Функциональные возможности 

Оптимальность использования ресурсов 

 

Критерии оценивания защиты ИПР (max=7*3+3=24) 

 

 3 

 

2 

 

1 

 

Соответствие сообщения 

заявленной теме, целям 

и задачам ИПР  

соответствует 

полностью 

есть отдельные 

несоответствия 

в основном не 

соответствует 

Понимание проблемы и 

глубина ее раскрытия 

 

проблема раскрыта 

полно, проявлена 

эрудированность в 

ее рассмотрении 

 

проблема 

раскрыта 

частично 

поверхностное 

представление о 

проблеме 

Представление 

собственных 

результатов 

исследования  

представлена 

оценка и анализ 

собственных 

результатов 

исследования 

представлены 

собственные 

результаты 

результаты не 

соотнесены с 

позицией автора 

Структурированность и 

логичность сообщения, 

которая обеспечивает 

понимание и 

доступность содержания  

 

структурировано, 

обеспечивает 

 

структурировано, 

но не 

обеспечивает 

 

структура 

отсутствует, не 

обеспечивает 

 

Культура выступления   

 

налажен 

эмоциональный и 

деловой контакт с 

аудиторией, 

грамотно 

организовано 

пространство и 

время, проявлено 

умение отвечать на 

вопросы 

 

названные 

умения 

предъявлены, но 

владение 

неуверенное 

 

предъявлены 

отдельные умения, 

уровень владения 

ими - низкий 
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 Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы в выступлении  

речь грамотная, 

терминологией 

владеет свободно, 

применяет 

корректно 

владеет 

свободно, 

применяет 

неуместно, либо 

ошибается в 

терминологии 

не владеет 

понятиями, не 

употребляет 

специальной 

терминологии 

 Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, уровень ее 

представления 

 

наглядность 

адекватна, 

целесообразна, 

представлена на 

высоком уровне  

целесообразность 

не однозначна, 

средний уровень 

культуры 

представления 

наглядность не 

соответствует 

содержанию 

выступления, 

низкий уровень 

представления 

Особое мнение жюри 

(умение вести диалог, 

ответы на вопросы) 

может быть оценено 

бонусными баллами 

 

ответил полно на 

все вопросы 

 

ответил на часть 

вопросов, либо 

ответ неполный 

 

ответы не 

содержат нужной 

информации 

 

Отметка за выполнение ИПР выставляется в графу "Проектная 

деятельность" в электронном журнале и личном деле.  

Результаты выполнения ИПР могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника лицея на избранное им 

направление профильного образования. 

 

Система оценивания проектной деятельности обучающихся (5-9) 

Курс «Проектная деятельность» имеет две составляющие: 

теоретическую и практическую.  

С 5 по 8 класс отрабатываются и защищаются групповые формы работы 

и представления проекта как завершающего «продукта» за курс «Проектная 

деятельность», в 9 классе – «Индивидуальный проект». 

Основной формой организации сопровождения на всех этапах являются 

консультации и групповые занятия, содержание и организационная структура 

которых определяется в соответствии с задачами конкретного этапа работы 

над проектом. Таким образом, технология сопровождения проектов 

реализуется за счет выстроенной системы консультационных модульных 

занятий, обеспечивающих качество проектной деятельности обучающихся. 

Формой подведения итогов является защита проекта, где обучающиеся 

демонстрируют полученный опыт и результаты реализации проекта.  

 

Система оценивания результатов групповой проектной работы 

обучающихся 

При использовании групповой проектной работы существует два 

результата: 
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     Первый (скрытый) - это педагогический эффект от включения 

обучающихся в "добывание знаний" и их логическое применение (личностный 

фактор): 

- активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

- коллективный характер принимаемых решений; 

- характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта; 

- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы; 

- рефлексия и самооценка учащихся (умение делать выбор и осмыслять как 

последствия данного выбора, так и результаты собственной 

деятельности). 

      Второй - собственно выполнение самого проекта. Причем оценивается не 

объем освоенной информации (что изучено), а ее применение в деятельности 

(как применено) для достижения поставленной цели. А также: 

- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике; 

- корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов; 

- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; 

- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

эстетика оформления результатов выполненного проекта. 

Примерные критерии сформированности по уровням приведены в 

Приложении 1 настоящего положения. 

В ходе проектной работы и на «защите» оцениваются 

сформированность универсальных учебных действий обучающихся по 

определенным критериям: 

1)     Презентация содержания работы самим учащимся: 

− характеристика самим учащимся собственной деятельности (Лист 

самооценки); 

− постановка задачи, описание способов ее решения, полученных 

результатов, критическая оценка самим учащимся работы и полученных 

результатов. 

2)     Качество защиты работы: 

− четкость и ясность изложения задачи; 

− убедительность рассуждений; 

− последовательность в аргументации; 

− логичность и оригинальность. 

3)     Качество наглядного представления работы: 

− использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации; 
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− качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

по теме изложения, наличие приложения к работе). 

4)     Коммуникативные умения членов группы: 

− анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны 

других учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление 

учащимся проблем в собственном понимании и понимании участников 

обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ 

либо описание возможных направлений для размышлений; 

− умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание 

чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, 

аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, 

оформление выводов дискуссии. 

Объектами оценки являются: 

  примечание 

Освоение теоретического 

курса 

индивидуальная 

оценка 

ставится учителем, 

проводившим 

«Теоретический курс» 

Ведение документации – 

«Журнал групповой 

проектной деятельности» 

 

общая оценка ставится 

всем участникам 

группы  

ответственность за 

достоверность 

одинаково 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося в ведение 

«Журнала групповой 

проектной 

деятельности» несёт 

учитель 

Наблюдение за работой в 

группе 

индивидуальная 

оценка 

ставится учителем, 

ведущим проект. 

Проводить оценку на 

основании наблюдения 

за работой в группе и 

консультациями 

необходимо с момента 

начала проекта, но 

другие объекты могут 

быть оценены лишь по 

завершении проекта, 

т.е. после получения 

продукта 

Проектный продукт Продукт, полученный 

учащимся, не является 

объектом оценки, 

поскольку его качество 

ставится экспертами  

(ответственность за 

достоверность 

одинаково 
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очень опосредованно 

указывает на уровень 

сформированности 

компетенции 

учащегося в целом (т.е. 

соорганизации 

внешних и внутренних 

ресурсов для решения 

проблемы). 

Вместе с тем, факт 

получения учащимся 

продукта является 

обязательным для 

легализации оценки 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося несёт 

учитель) 

Представление проекта 

(проектной работы) 

общая оценка ставится 

всем участникам 

группы 

ставится экспертами  

(ответственность за 

достоверность 

одинаково 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося несёт 

учитель) 

Презентация продукта общая оценка ставится 

всем участникам 

группы 

ставится экспертами  

(ответственность за 

достоверность 

одинаково 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося несёт 

учитель) 

Самооценка (Лист 

самооценки) 

ставится самим 

обучающимся 

Особое место занимает 

самооценивание, цель 

которого – осмысление 

учащимся 

собственного опыта, 

выявление причин 

успеха или неудачи, 

осознание собственных 

проблем и поиск 

внутренних ресурсов, 

способствующих их 

разрешению 

ИТОГО   

 



1254 

 

Порядок формирования оценки по курсу «Проектная 

деятельность»: 

Обучающиеся, выполнявшие групповую проектную работу, и 

оформившие свою работу по варианту 2 в обязательном порядке заполняют 

лист самооценки (Приложение 10), предлагаемый руководителем.  

Лист самооценки может быть заполнен как на протяжении работы над 

групповым проектом. 

Лист самооценки заполняет каждый участник группы индивидуально.  

Перед защитой в последний отчётный период или в день защиты 

руководитель предоставляет лист самооценки для суммарного подсчёта 

баллов каждого участника группового проекта. 

По 2 варианту оформления групповой проектной работы руководитель 

инициирует сбор информации для суммирования результатов освоения 

«теоретического курса», «защиты», «презентации», оформления проекта в 

соответствии с указанными требованиями (Приложение 2.1.), «Журнала 

групповой проектной деятельности» (Приложение 9) и листа самооценки 

Приложение 10). 

Оценка по курсу «Проектная деятельность» выставляется с учетом всех 

видов деятельности и этапов прохождения курса: «теоретический курс», 

практическая часть (выполнение групповой проектной работы), ведение 

«Журнала групповой проектной деятельности», выполнение презентации-

представления, защита групповой проектной работы. 

Каждый этап работы оценивают: 

 

Предмет оценивания 

Кто оценивает (оценивают) 

Общая оценка Индивидуальная 

оценка 

Теоретический курс   Руководитель 

теоретического 

курса 

Практическая часть Лист самооценки под контролем 

руководителя ПР 

Журнал групповой проектной 

деятельности 

Общая оценка – 

комиссия 

Руководитель ПР  

Презентация  Общая оценка – 

комиссия 

Руководитель ПР  

Защита  Общая оценка – 

комиссия 

Руководитель ПР  

Итоговая оценка по курсу «Проектная деятельность» выставляется на 

основании общего суммарного рейтингового балла в соответствии с системой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (п.1.3): 

 

Словесная оценка Баллы % выполнения 

задания 

Уровни 

«исключительно» 5 91-100 % высокий 
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«хорошо» 4 76-90 % средний 

«почти посредственно» 3 49-75 % средний 

«слабо» 2 20-48 % пониженный  

«первый шаг» 1 1-19 %  низкий 

 

Максимальный (необязательный) уровень  91 – 100 % «5»  

Повышенный (функциональный)  уровень  76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый) уровень  49 – 75 % «3» 

Формальный (недостаточный) уровень  31 – 48 %  «2», «1»  

 

При выставлении обучающемуся – участнику групповой проектной 

работы – баллов за разделы: «Журнал групповой проектной деятельности», 

презентация групповой проектной работы, защита групповой проектной 

работы -  руководитель групповой проектной работы оценивает личный вклад 

каждого и вправе выставить соответствующий балл, но не выше 

выставленного комиссией по данному этапу. 

Критерии оценивания теоретического курса 

 

 

Параметры 

Количество 

зачетных 

работ 

 

Критерии  

Ведение тетради курса 1 В соответствии с 

системой оценивания 

(п.1.3 ООП ООО) 
Устные ответы на занятиях 1 

Письменные работы (опрос, тест и 

др.) 

2 

Работа с таблицей 1 

Активность на занятиях  Не более 1 бонусного 

балла за занятие 

 

Итоговое задание 

 

1 

Максимальный балл – 5 

в соответствии с 

выполняемой работой и 

по системе оценивания 

(п.1.3 ООП ООО) 

Максимальный балл за 

теоретический курс 

6 6*12 + 10 =82 

 

Критерии оценивания Журнала групповой проектной деятельности 

Параметры Критерии 

Титульный лист  

По каждому показателю 

выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

Тема (название) групповой проектной 

работы 

Проблема групповой проектной работы 

Актуальность группового проекта 

Девиз (эпиграф) 
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Цель групповой проектной работы 1- 1- содержание не соответствует 

вопросу раздела; в тексте есть 

ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует 

вопросу раздела, но требует 

дополнительных пояснений 

и/или в тексте есть ошибки 

(менее 4) 

3- содержание полностью 

соответствует вопросу раздела, 

допускается не более 1 ошибки 

 

Разделы, выделенные курсивом, 

не являются обязательными. Их 

заполнение может повысить 

общий балл на 1 

Задачи групповой проектной работы 

Тип групповой проектной работы 

Планируемый результат 

Образ будущего результата 

План выполнения групповой проектной 

работы 

Полученный результат 

Положительный эффект 

Мои резервы 

План презентации результата 

Список источников информации 

Аккуратность выполнения 

Бонусный балл за оригинальность 

представления образа будущего 

результата 

Максимальный балл - 44 

 

Критерии оценивания презентации групповой проектной деятельности, 

соответствуют системе оценивания достижений (п.1.3 ООП ООО) – 

Приложение 8 настоящего Положения.  

Критерии оценивания презентации групповой проектной деятельности, 

выполненной по 1 варианту оформления, соответствуют системе оценивания, 

приведенной в таблице ниже: 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4), 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4), 

4- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не 

более 1 ошибки. 

 

Оценка «текстовой» части проектов  

(max=16*3+2=50) 

Общая оценка Соответствие теме 

Глубина и полнота раскрытия темы 

Адекватность передачи первоисточников 

Логичность, связность 

Доказательность 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение) 

Оформление (наличие содержания, списка источников, 

культура цитирования и пр.) 



1257 

 

В случае правильного оформления таблиц и рисунков может 

быть добавлено по 1 бонусному баллу (max=2) 

Оценка 

введения 

Наличие обоснования выбора темы, её актуальности 

Наличие сформулированных целей и задач проектной работы 

Оценка 

основной части 

Структурирование материала по разделам, абзацам 

Наличие заголовков к частям текста и их удачность 

Проблемность и разносторонность в изложении материала 

Выделение в тексте основных понятий, терминов и их 

толкование 

Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения 

Оценка 

заключения 

Наличие выводов по результатам анализа 

Выражение своего мнения по проблеме 

Возможное практическое применение проектной работы и/или 

дальнейшая разработка темы 

 

Оценка исследовательской деятельности в проекте 

(max=9*3=27) 

Выявление и постановка проблемы исследования 

Формулирование гипотезы 

Планирование и разработка исследовательских действий 

Сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, 

наблюдений, доказательств) 

Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации 

Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка 

Выводы 

Постановка новой проблемы как результат проведенного исследования 

Объективная научная новизна 

 

Оценка прикладных результатов 

(max=9*3+__=от 27) 

Актуальность проектной работы для потребителя 

Соответствие результатов поставленной цели 

Соответствие выполненных задач поставленной цели 

Оптимальность выбранных действий 

Продуманность структуры (составных частей и их последовательности) 

проектной работы 

Четкость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов 

Объективная новизна (оригинальность, авторский характер) 

Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и 

пр.) 



1258 

 

Наличие внешней (независимой) оценки результатов проектной 

работы(отзывов, рецензий и т.п.) с учетом правил оформления может быть 

оценено бонусным баллом за каждую экспертизу  

 

Оценка уровня использованных в проекте технологий 

(max=6*3=18) 

Использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

проектной работы 

Использование древних, восстановленных технологий при создании  

Использование оригинальных, авторских технологий 

Трудоёмкость  

Экономичность 

Уровень мастерства 

 

Оценка художественного исполнения  

(max=5*3=15) 

Соответствие форматам и предъявленным требованиям 

Авторский стиль и/или оригинальность 

Композиция и сочетания 

Узнаваемость и понятность 

Глубина художественного замысла 

 

Оценка цифровых технологий в проекте 

(max=5*3=15) 

Удобство инсталляции 

Дизайн и графика 

Дружественность интерфейса 

Функциональные возможности 

Оптимальность использования ресурсов 

 

Критерии оценивания презентации групповой проектной деятельности, 

выполненной по 2 варианту оформления.  

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4), 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4), 

3 – содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не 

более 1 ошибки. 

 

Оценка «текстовой» части проектов по 2 варианту оформления 

(max=16*3+2=50) 

Общая оценка Соответствие теме 

Глубина и полнота предствления темы 
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Адекватность передачи первоисточников 

Логичность, связность 

Доказательность 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение) 

Оформление (наличие содержания, списка источников, 

культура цитирования и пр.) 

В случае правильного оформления таблиц и рисунков может 

быть добавлено по 1 бонусному баллу (max=2) 

Оценка 

характеристик: 

тема, цель (-и), 

задачи 

Наличие обоснования выбора темы, её актуальности 

Наличие сформулированных целей и задач 

Оценка 

«Приложения» 

Проблемность и разносторонность в изложении материала 

Выделение в тексте основных понятий, терминов и их 

толкование 

Наличие заголовков к частям текста и их удачность 

Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения 

Наличие выводов по результатам анализа 

Выражение своего мнения по проблеме 

Оценка 

аннотации 

Указан: 

Объем группового проекта  

Ключевые слова 

Объект исследования  

Предмет исследования  

Ориентировочные временные затраты 

Структурирование материала по разделам, абзацам 

Актуальность группового проекта 

Результат группового проекта 

Уникальность группового проекта  

Оценка перспективы группового проекта 

Оценка исследовательской деятельности в проекте 

(max=9*3=27) 

Выявление и постановка проблемы исследования 

Формулирование гипотезы 

Планирование и разработка исследовательских действий 

Сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, 

наблюдений, доказательств) 

Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации 

Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка 

Выводы 

Постановка новой проблемы как результат проведенного исследования 

Объективная научная новизна 
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Оценка прикладных результатов групповой проектной работы 

(max=9*3+__=от 27) 

Актуальность групповой проектной работы для потребителя 

Соответствие результатов поставленной цели 

Соответствие выполненных задач поставленной цели 

Оптимальность выбранных действий 

Продуманность структуры (составных частей и их последовательности)  

Четкость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов 

Объективная новизна (оригинальность, авторский характер) 

Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и 

пр.) 

Наличие внешней (независимой) оценки результатов групповой проектной 

работы (отзывов, рецензий и т.п.) с учетом правил оформления может быть 

оценено бонусным баллом за каждую экспертизу  

 

Оценка уровня использованных в проекте технологий 

(max=6*3=18) 

Использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

групповой проектной работы 

Использование древних, восстановленных технологий при создании групповой 

проектной работы 

Использование оригинальных, авторских технологий 

Трудоёмкость групповой проектной работы 

Экономичность групповой проектной работы 

Уровень мастерства 

 

Оценка художественного исполнения групповой проектной работы 

(max=5*3=15) 

Соответствие форматам и предъявленным требованиям 

Авторский стиль и/или оригинальность 

Композиция и сочетания 

Узнаваемость и понятность 

Глубина художественного замысла 

 

Оценка цифровых технологий в проекте 

(max=5*3=15) 

Удобство инсталляции 

Дизайн и графика 

Дружественность интерфейса 

Функциональные возможности 

Оптимальность использования ресурсов 
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Критерии оценивания защиты групповой проектной работы (max=7*3+3=24) 

 

 3 

 

2 

 

1 

 

Соответствие 

сообщения 

заявленной теме, 

целям и задачам 

групповой проектной 

работы 

соответствует 

полностью 

есть отдельные 

несоответствия 

в основном не 

соответствует 

Понимание 

проблемы и глубина 

ее раскрытия 

 

проблема 

раскрыта полно, 

проявлена 

эрудированность 

в ее 

рассмотрении 

проблема 

раскрыта 

частично 

поверхностно

е 

представлени

е о проблеме 

Представление 

собственных 

результатов 

исследования  

представлена 

оценка и анализ 

собственных 

результатов 

исследования 

представлены 

собственные 

результаты 

результаты не 

соотнесены с 

позицией 

автора(ов) 

Структурированност

ь и логичность 

сообщения, которая 

обеспечивает 

понимание и 

доступность 

содержания  

 

структурировано

, обеспечивает 

 

структурировано

, но не 

обеспечивает 

 

структура 

отсутствует, 

не 

обеспечивает 

 

Культура 

выступления   

 

налажен 

эмоциональный 

и деловой 

контакт с 

аудиторией, 

грамотно 

организовано 

пространство и 

время, 

проявлено 

умение отвечать 

на вопросы 

 

названные 

умения 

предъявлены, но 

владение 

неуверенное 

 

предъявлены 

отдельные 

умения, 

уровень 

владения ими 

- низкий 

 Грамотность речи, 

владение 

специальной 

речь грамотная, 

терминологией 

владеют 

владеют 

свободно, 

применяет 

не владеют 

понятиями, не 

употребляет 
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терминологией по 

теме работы в 

выступлении  

свободно, 

применяет 

корректно 

неуместно, либо 

ошибается в 

терминологии 

специальной 

терминологии 

 Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, 

уровень ее 

представления 

 

наглядность 

адекватна, 

целесообразна, 

представлена на 

высоком уровне  

целесообразност

ь не однозначна, 

средний уровень 

культуры 

представления 

наглядность 

не 

соответствует 

содержанию 

выступления, 

низкий 

уровень 

представлени

я 

Особое мнение 

жюри (умение вести 

диалог, ответы на 

вопросы) может 

быть оценено 

бонусными баллами 

 

ответили полно 

на все вопросы 

 

ответили на 

часть вопросов, 

либо ответ 

неполный 

 

ответы не 

содержат 

нужной 

информации 

 

Отметка за выполнение групповой проектной работы должна быть 

выставлена в графу "Проектная деятельность" в электронном журнале и 

личном деле.  

Результаты выполнения групповой проектной работы могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

лицея на избранное им направление профильного образования. 

Содержание проекта: 

 определение цели и задач исследования; 

 ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники 

информации; 

 наличие в проекте одного или нескольких видов предъявления 

информации - печатных, рисованных, графических, фото-, видео-, 

музыкальных и электронных материалов; 

 рекламное представление всей творческой группы, работавшей над 

проектом, и руководителя проекта; 

 соблюдение логической последовательности компановки материалов. 

Группа может выбрать вариант оформления групповой проектной работы 

(преимущественно 5 – 7 классы), но одно условие обязательно работа   должна   

быть   представлена   в электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм 

и т.д.): «1 вариант оформления», «2 вариант оформления». 

В зависимости от материалов, накопленных группой за период 

проектирования, выбирается порядок оформления работы, указанный выше. 

 «1 вариант оформления».  
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Основными элементами структуры в порядке их расположения 

являются: титульный лист; содержание; введение; основная часть; 

заключение; список используемых источников; приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется 

по образцу (см. стр.45 «Сундучка»).  

На титульном листе допускается использование не более трех видов 

(полужирный, курсив и другие) шрифтов одного семейства. 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся 

пункты работы с указанием страниц. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, дается характеристика работы: в чем 

заключается значимость и (или) прикладная ценность полученных 

результатов. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического 

и практического. В теоретическом разделе освещается история вопроса, 

основная информация о предмете групповой проектной работы, дается 

краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Могут быть включены 

анализ информации, отбор наиболее значимых данных, выстраивание общей 

логической схемы выводов. В практическом разделе — описание 

изготовления проектируемого изделия. 

При проектировании важно не то, как нечто существует на самом деле, 

а то, как, при каких условиях (социальных, финансово-экономических и т. д.) 

некоторый проект (продукт) может быть реализован. 

Заключение содержит основные выводы. При оценке экспертами работ 

учитывается и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемых источников: 

литературы (библиографический список) и Интернет-ресурсов. В тексте 

работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник. Возможно 

использование сведений из Интернета, но они должны быть дозированы, а в 

самой работе обязательно нужно привести ссылки на сайты, с которых они 

взяты. 

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные 

материалы: таблицы, рисунки, графики, схемы и прочее. 

Основная часть обоих вариантов оформления состоит из двух 

основных разделов:  

«1 вариант оформления» - теоретического и практического, и третьего, 

обобщающего теоретический и практический разделы (может быть, а может и 

не быть).  

Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее 

значимых данных, выстраивание общей логической схемы выводов из 

различных теоретических источников. Здесь может быть освящена история 

вопроса, детальное описание объекта или явления, которые заложены в теме 

проекта или приведены интересные факты из существования 

характеризуемого объекта (явления). 
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Практический раздел - описание изготовления проектируемого изделия. 

Практическую часть можно оформить в виде программы или журнала 

проведения исследования. Необходимо указать основные этапы проведения 

исследования и сроки выполнения.  

Это основная часть работы, в которой излагается собранный материал, 

проводится его анализ, дается сравнительная характеристика полученных 

данных, приводятся графики, таблицы, диаграммы и т. д. При этом 

графический материал обязательно комментируется, а логические выводы 

аргументируются. Иллюстративный материал принято делить на две группы:  

рисунки (схемы, диаграммы, графики и т.п.) и таблицы. Нумерация рисунков 

и таблиц раздельная. Иллюстрации помещаются в тексте вблизи места их 

первого упоминания. Номера и названия таблиц и рисунков печатаются над 

ними.  

Название должно включать смысловую часть (что данный материал отражает) 

и адресную (где и когда материал собран). Работа может содержать 

украшающие иллюстрации, например, пейзажные фотографии места 

проведения исследований, портретные фотографии объектов исследования, 

если есть аргументированная необходимость.  

При подборе рисунков надо исходить из их целесообразности в 

аргументации исследовательского материала. Не рекомендуется приводить в 

тексте (в том числе и в приложении) рабочие таблицы. Рабочими таблицами 

принято называть таблицы, в которые заносится первичный материал 

исследования. В тексте работы будут уместны таблицы, содержащие 

проанализированные, обобщенные результаты исследования, которые служат 

подтверждением положений работы. В случае необходимости данный раздел 

работы разбивается на подразделы.  

В работе должны прослеживаться не менее пяти сносок на литературные 

источники и интернет-ресурсы. 

Заключение содержит основные выводы - кратко сформулированные 

основные результаты работы, вытекающие из материалов, приведенных в 

предыдущих разделах. Выводы должны соответствовать заявленной цели 

исследования и поставленным задачам.  

Фактически выводы - это ответы на вопросы задач исследования. 

Естественно, необходимо понимать, что слово «вопросы» в данном контексте 

несколько шире, чем просто фраза с вопросительным знаком в конце. Именно 

поэтому рабочие задачи редко формулируются в вопросительной форме. Как 

правило, выводы количественно совпадают с поставленными в исследовании 

задачами, их может быть несколько больше, но не стоит искусственно 

увеличивать этот раздел большим числом  

мелких выводов. Если выводов меньше, чем было поставлено задач это 

означает, что исследование проведено не полностью.  

При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы 

(библиографический список).  
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В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные 

материалы: таблицы, рисунки, графики, схемы и так далее, если они помогут 

пониманию полученных результатов. Приложение не нумеруется, нумерация 

заканчивается на списке используемых источников. 

Этот раздел содержит крупные таблицы, графики, рисунки и другие 

графические материалы, которые по той или иной причине неудобно 

помещать в тексте основного раздела. Всем им, не зависимо от того в каком 

разделе работы они находятся, присваивается свой порядковый номер.  

Нумерация таблиц, и рисунков в данном случае сквозная – приложение 

№… Всем им кроме номера дается конкретное название. А в самой работе 

обязательно должно быть указано, к какой из таблиц или рисунков следует 

обратиться в тот или иной момент чтения текста.  

«2 вариант оформления». 

Титульный лист, аннотация проекта. 

Практический раздел можно оформить в виде программы проведения 

исследования или набора материалов, которые считает нужным приложить 

группа. Он является основной частью работы, в которой излагается собранный 

материал, проводится его сопутствующий анализ.  

При подборе рисунков надо исходить из их целесообразности в 

аргументации исследовательского материала. В тексте работы будут уместны 

таблицы, содержащие проанализированные, обобщенные результаты 

исследования, которые служат подтверждением проделанной работы.  

Работы, выполненные как по 1 варианту оформления, так и по 2 

варианту оформления должны содержать список используемых источников. 

Список литературы должен состоять не менее, чем из пяти источников, 

к которым относятся учебные пособия, научные издания, периодические 

издания. 

Сайты в число используемой литературы не входят, маркируются 

отдельным списком после «списка литературы». 

      Библиографическое оформление литературных источников 

осуществляется в алфавитном порядке следующим образом. 

     Для книг, учебных пособий одного-трех авторов: 

     Фамилия И.О. Название книги. - Город: Издательство, год издания. - 

Количество страниц. 

Пример. 

Иванов А.А., Петров А.Б. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - 

СПб: Яросвет, 1997. - 120 с. 

      Для книг под редакцией. 

     Название книги/ под ред. И.О. Фамилия. - Город: Издательство, год 

издания. - Количество страниц. 

      Для статьи из сборника статей. 

      Фамилия И.О. Название статьи// Название сборника: Сб. научн. тр./ под 

ред. И.О. Фамилия. - Город: Издательство, год издания. - страницы, на которых 

размещена статья. 
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      Для статьи из периодического издания. 

Фамилия И.О. Название статьи// Название журнала, газеты. - Год издания. - 

№__. - С. от-до. 

В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный 

источник.  

Например, вы взяли информацию из какой-либо книги. В конце взятого 

отрывка после точки запись выглядит следующим образом: [2; 156]. Здесь «2» 

- обозначает номер книги в оформленном вами в конце работы списке 

литературы, а «156» - номер страницы этой книги, откуда взята часть текста. 

Возможно использование сведений из Интернета, но они должны быть 

дозированы, а в самой работе обязательно нужно привести ссылки на сайты, 

с которых они взяты. В тексте это оформляется тем же образом, что и 

печатный источник, только в скобках указывается номер интернет-ресурса, 

который у вас указан в списке источников в конце работы, например, [5]. 

 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 2) 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

2- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных пояснений 

и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

4- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

Общий максимальный балл 

max = 77 

         

Общая оценка 

Соответствие теме          

Глубина и полнота представления 

темы 

         

Адекватность передачи 

первоисточников 

         

Логичность, связность          

Доказательность          

Структурная упорядоченность 

(наличие введения, основной части, 
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заключения, их оптимальное 

соотношение) 

Оформление (наличие содержания, 

списка источников, культура 

цитирования и пр.) 

         

В случае правильного оформления 

таблиц и рисунков может быть 

добавлено по 1 бонусному баллу 

(max=2) 

         

Оценка характеристик (тема, цель, задачи) 

Наличие обоснования выбора темы, её 

актуальности 

         

Наличие сформулированных целей и 

задач работы 

         

Оценка «Приложения» 

Проблемность и разносторонность в 

изложении материала 

         

Выделение в тексте основных понятий, 

терминов и их толкование 

         

Наличие заголовков к частям текста, 

их удачность 

         

Наличие примеров, иллюстрирующих 

теоретические положения 

         

Наличие выводов по результатам 

анализа 

         

Выражение своего мнения по проблеме          

Оценка аннотации. УКАЗАНЫ: 

Объем группового проекта           

Ключевые слова          

Объект исследования           

Предмет исследования           

Ориентировочные временные затраты          

Структурирование материала по 

разделам, абзацам 

         

Актуальность группового проекта          

Результат группового проекта          

Уникальность группового проекта           

Оценка перспективы группового 

проекта 

         

ИТОГО (max = 77)          

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 1) 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 



1268 

 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3 - содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 

1 ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

Общий максимальный балл 

max = 53 

         

Общая оценка 

Соответствие теме          

Глубина и полнота раскрытия 

темы 

         

Адекватность передачи 

первоисточников 

         

Логичность, связность          

Доказательность          

Структурная упорядоченность 

(наличие введения, основной 

части, заключения, их 

оптимальное соотношение) 

         

Оформление (наличие содержания, 

списка источников, культура 

цитирования и пр.) 

         

В случае правильного оформления 

таблиц и рисунков может быть 

добавлено по 1 бонусному баллу 

(max=2) 

         

Оценка введения 

Наличие обоснования выбора 

темы, её актуальности 

         

Наличие сформулированных целей 

и задач проектной работы 

         

Оценка основной части 
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Структурирование материала по 

разделам, абзацам 

         

Наличие заголовков к частям 

текста и их удачность 

         

Проблемность и разносторонность 

в изложении материала 

         

Выделение в тексте основных 

понятий, терминов и их 

толкование 

         

Наличие примеров, 

иллюстрирующих теоретические 

положения 

         

Оценка заключения 

Наличие выводов по результатам 

анализа 

         

Выражение своего мнения по 

проблеме 

         

Возможное практическое 

применение проектной работы 

и/или дальнейшая разработка темы 

         

ИТОГО (max = 53)          

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 1) 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

3- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3 -содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 

ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

 

         

Оценка исследовательской деятельности в проекте (max=27) 

Выявление и постановка проблемы 

исследования 
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Формулирование гипотезы          

Планирование и разработка 

исследовательских действий 

         

Сбор данных (множественность, 

актуальность и надежность 

фактов, наблюдений, 

доказательств) 

         

Анализ и отбор верных теорий, 

синтез новой информации 

         

Сопоставление (соотношение) 

данных и умозаключений, их 

проверка 

         

Выводы          

Постановка новой проблемы как 

результат проведенного 

исследования 

         

Объективная научная новизна          

ИТОГО          

Оценка прикладных результатов (max=9*3=от 27) 

Актуальность проектной работы 

для потребителя 

         

Соответствие результатов 

поставленной цели 

         

Соответствие выполненных задач 

поставленной цели 

         

Оптимальность выбранных 

действий 

         

Продуманность структуры 

(составных частей и их 

последовательности) проектной 

работы 

         

Четкость распределения функций 

каждого участника (если авторов 

несколько) 

         

Оформление результатов – 

конечного продукта в 

соответствии с современными 

требованиями к данному виду 

продуктов 

         

Объективная новизна 

(оригинальность, авторский 

характер) 
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Масштабность (по охваченному 

материалу, по потенциальным 

потребителям и пр.) 

         

Наличие внешней (независимой) 

оценки результатов проектной 

работы (отзывов, рецензий и т.п.) 

с учетом правил оформления 

может быть оценено бонусным 

баллом за каждую экспертизу 

         

ИТОГО          

Оценка уровня использованных в проекте технологий (max=6*3=18) 

Использование современных и 

усовершенствованных технологий 

при создании проектной работы 

         

Использование древних, 

восстановленных технологий при 

создании  

         

Использование оригинальных, 

авторских технологий 

         

Трудоёмкость           

Экономичность          

Уровень мастерства          

ИТОГО          

Оценка художественного исполнения (max=5*3=15) 

Соответствие форматам и 

предъявленным требованиям 

         

Авторский стиль и/или 

оригинальность 

         

Композиция и сочетания          

Узнаваемость и понятность          

Глубина художественного замысла          

ИТОГО          

Оценка цифровых технологий в проекте (max=5*3=15) 

Удобство инсталляции          

Дизайн и графика          

Дружественность интерфейса          

Функциональные возможности          

Оптимальность использования 

ресурсов 

         

ИТОГО          

ИТОГО           

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 2) 
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ФИО эксперта _____________________________________________________ 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

4- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3 -содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 

1 ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

 

         

Оценка исследовательской деятельности в проекте (max=27)  

Выявление и постановка проблемы 

исследования 

         

Формулирование гипотезы          

Планирование и разработка 

исследовательских действий 

         

Сбор данных (множественность, 

актуальность и надежность 

фактов, наблюдений, 

доказательств) 

         

Анализ и отбор верных теорий, 

синтез новой информации 

         

Сопоставление (соотношение) 

данных и умозаключений, их 

проверка 

         

Выводы          

Постановка новой проблемы как 

результат проведенного 

исследования 

         

Объективная научная новизна          

ИТОГО          

Оценка прикладных результатов (max=9*3=от 27) 

Актуальность проектной работы 

для потребителя 

         

Соответствие результатов 

поставленной цели 
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Соответствие выполненных задач 

поставленной цели 

         

Оптимальность выбранных 

действий 

         

Продуманность структуры 

(составных частей и их 

последовательности) проектной 

работы 

         

Четкость распределения функций 

каждого участника (если авторов 

несколько) 

         

Оформление результатов – 

конечного продукта в 

соответствии с современными 

требованиями к данному виду 

продуктов 

         

Объективная новизна 

(оригинальность, авторский 

характер) 

         

Масштабность (по охваченному 

материалу, по потенциальным 

потребителям и пр.) 

         

Наличие внешней (независимой) 

оценки результатов проектной 

работы (отзывов, рецензий и т.п.) 

с учетом правил оформления 

может быть оценено бонусным 

баллом за каждую экспертизу 

         

ИТОГО          

Оценка уровня использованных в проекте технологий (max=6*3=18) 

Использование современных и 

усовершенствованных технологий 

при создании проектной работы 

         

Использование древних, 

восстановленных технологий при 

создании  

         

Использование оригинальных, 

авторских технологий 

         

Трудоёмкость           

Экономичность          

Уровень мастерства          

ИТОГО          

Оценка художественного исполнения (max=5*3=15) 
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Соответствие форматам и 

предъявленным требованиям 

         

Авторский стиль и/или 

оригинальность 

         

Композиция и сочетания          

Узнаваемость и понятность          

Глубина художественного замысла          

ИТОГО          

Оценка цифровых технологий в проекте (max=5*3=15) 

Удобство инсталляции          

Дизайн и графика          

Дружественность интерфейса          

Функциональные возможности          

Оптимальность использования 

ресурсов 

         

ИТОГО          

ИТОГО           

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

 

 

Экспертный лист оценивания защиты проектной работы (max=24) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ФИО эксперта ____________________________________________________ 

 

 
3 

 

2 

 

1 

 

Соответствие 

сообщения 

заявленной теме, 

целям и задачам 

проектной работы 

соответствует 

полностью 

есть отдельные 

несоответствия 

в основном 

не 

соответствуе

т 

 

Понимание 

проблемы и глубина 

ее раскрытия 

 

проблема 

раскрыта полно, 

проявлена 

эрудированност

ь в ее 

рассмотрении 

проблема 

раскрыта 

частично 

поверхностное 

представление о 

проблеме 

Представление 

собственных 

результатов 

исследования 

представлена 

оценка и анализ 

собственных 

результатов 

исследования 

представлены 

собственные 

результаты 

результаты не 

соотнесены с 

позицией 

автора(ов) 
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Структурированнос

ть и логичность 

сообщения, которая 

обеспечивает 

понимание и 

доступность 

содержания 

 

структурирован

о, обеспечивает 

 

структурирован

о, но не 

обеспечивает 

 

структура 

отсутствует, не 

обеспечивает 

 

Культура 

выступления 

 

налажен 

эмоциональный 

и деловой 

контакт с 

аудиторией, 

грамотно 

организовано 

пространство и 

время, 

проявлено 

умение отвечать 

на вопросы 

 

названные 

умения 

предъявлены, но 

владение 

неуверенное 

 

предъявлены 

отдельные 

умения, уровень 

владения ими - 

низкий 

Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией по 

теме работы в 

выступлении 

речь грамотная, 

терминологией 

владеют 

свободно, 

применяет 

корректно 

владеют 

свободно, 

применяет 

неуместно, либо 

ошибается в 

терминологии 

не владеют 

понятиями, не 

употребляет 

специальной 

терминологии 

Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, 

уровень ее 

представления 

 

наглядность 

адекватна, 

целесообразна, 

представлена на 

высоком уровне 

целесообразност

ь не однозначна, 

средний 

уровень 

культуры 

представления 

наглядность не 

соответствует 

содержанию 

выступления, 

низкий уровень 

представления 

Особое мнение 

жюри (умение 

вести диалог, 

ответы на 

вопросы) может 

быть оценено 

бонусными баллами 

 

ответили полно 

на все вопросы 

 

ответили на 

часть вопросов, 

либо ответ 

неполный 

 

ответы не 

содержат 

нужной 

информации 

 

Дата ________________________                                   Эксперт 

_____________ 

Экспертный лист оценивания презентации 
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ФИО эксперта  

 

0 баллов – показатель отсутствует 

1 балл – это низкий уровень выраженности, 

2 балла – это средний уровень, требуются некоторые 

доработки, 

3 балла – высокий уровень владения ИКТ-

компетентностью. 

(Указываются темы проектов и ФИО руководителя 

или автора для ИПР) 

 

     

Использование единого стиля оформления      

Текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не 

менее 18, не более 3-х типов шрифтов, для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив, подчеркивание только в гиперссылках 

     

Корректность выбранного фона      

Использование не более трех цветов на одном слайде 

(один для фона, второй для заголовков, третий для 

текста). 

     

Элементы анимации  

(анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания слайда) 

     

Заголовки привлекают внимание      

Качество изображения (контраст изображения по 

отношению к фону; отсутствие «лишних» деталей на 

фотографии или картинке, яркость и контрастность 

изображения, одинаковый формат файлов); 

     

Обоснованность и рациональность использования 

графических объектов 

     

Объем презентации  

(презентация в среднем должна содержать не менее 10 

слайдов) 

     

Объем информации на слайде  

(не более трех фактов, выводов, определений; 

наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде) 

     

Расположение информации на слайде  

(предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней) 
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Отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок 

     

Соблюдение принятых правил орфографии, 

пунктуации, сокращений и правил оформления текста 

(отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

     

Все ссылки, анимационные эффекты работают      

Тема презентации соответствует заявленной теме 

проекта, раскрывает цель и задачи проекта, отражен 

планируемый результат 

     

Дополнительный  материал (графический, звуковой, 

анимационный) соответствует содержанию 

презентации 

     

Имеется иллюстративный, графический раздаточный 

материал 

     

Сумма баллов (max=60)      

 

Дата _____________                                Эксперт _____________ 

 

Экспертный лист оценивания Журнала проектной деятельности 

ФИО эксперта ____________________________________________________ 

 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

5- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений 

      и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

5- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 

      ошибки 

Разделы, выделенные курсивом, не являются обязательными. 

Их заполнение может повысить общий балл на 1 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя  

или автора (для ГПР) 

 

 

 

 

Общий максимальный балл 

max = 44 

         

Титульный лист          

Тема (название) ПР          
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Проблема ПР          

Актуальность ПР          

Девиз (эпиграф) (не более 1балла)          

Цель ПР          

Задачи ПР          

Тип ПР          

Планируемый результат          

Образ будущего результата          

План выполнения ПР          

Полученный результат          

Положительный эффект  

(не более 1балла) 

         

Мои резервы          

План презентации результата 

(не более 1балла) 

         

Список источников информации          

Аккуратность выполнения 

(не более 1балла) 

         

Бонусный балл за оригинальность 

представления образа будущего 

результата (не более 1балла) 

         

ИТОГО (max = 44)          

 

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

Итоговый протокол экспертизы проекта 

название проекта 

 

№ Этапы работы    

1 
Теоретический курс 

(заполняет руководитель теоретического курса) 
   

2 
Практический курс  

(оценивает и заполняет руководитель проекта) 
   

3 

Защита проекта 

(заполняет экспертная комиссия,  

оценка у всех одинаковая) 

   

 
Журнал групповой проектной деятельности 

(заполняет экспертная комиссия, 
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 оценка у всех одинаковая) 

 

Проектная работа 

(заполняет экспертная комиссия, 

 оценка у всех одинаковая) 

   

 

Презентация проекта 

(заполняет экспертная комиссия, 

 оценка у всех одинаковая) 

   

4 

Общая оценка за письменную часть проекта 

(вычисляется экспертной комиссией, оценка у 

всех одинаковая) 

   

5 
Итоговая оценка за курс  

«Проектная деятельность» 
   

Руководитель проекта ______________________  

Эксперты         

 

 

Лист самооценки 

Оцени себя сам... (оценочный лист ученика) 

 

Ф.И.О., класс 

тема групповой проектной работы 

Ты закончил работу над проектом. Поставь знаки «+» или «-», если это 

суждение к тебе относится, если нет, то оставь ячейку пустой. 

Позиции   

П
р

о
б

л
ем

а 

Решение проблем  

Понимаю проблему  

Могу объяснить выбор проблемы  

Я описал ситуацию и свои намерения  

Обосновал (могу обосновать) идеальную ситуацию 

по решению проблемы 

 

Я назвал (могу назвать) противоречие на основе 

анализа ситуации 

 

Я назвал (могу назвать) причины существования 

проблемы 

 

Я сформулировал проблему, проанализировал ее 

причины 

 

Я указал (могу указать)  последствия существования 

проблемы 

 

Ц
ел

еп
о

л
а

га
н

и
е 

и
 

п
л
ан

и
р
о

в

ан
и

е 

Я понимаю цель  

Ставлю задачи  

Задачи помогают прийти цели  

Я формулирую (могу сформулировать) цель  



1280 

 

Я могу предположить способ убедиться в 

достижении цели 

 

Я доказал (могу доказать) достижимость цели и 

риски 

 

Я предложил (могу предложить) способы решения 

проблемы 

 

Я знаю, какие шаги надо предпринять, чтобы 

проблема была решена 

 

Я рассказал (могу рассказать) о работе над проектом  

Я описал (могу описать) взаимосвязь своих действий  

Я определил (могу определить) последовательность 

действий 

 

Я спланировал (могу спланировать) время  

Я зафиксировал результаты текущей работы  

Я спланировал текущий контроль того, что делаю  

Я предложил (могу предложить) шаги и указал (могу 

указать)  некоторые ресурсы 

 

Я обосновал выбор (могу обосновать) ресурсов  

Я описал (могу описать)  готовый продукт  

Я описал (могу описать) ожидаемый продукт  

Я указал (могу указать) характеристики продукта  

Я рассказал (могу рассказать), как будет 

использоваться продукт 

 

Я указал (могу указать) все  характеристики 

продукта в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

 

Я обосновал потребителей и области использования 

продукта 

 

Я дал (могу дать) рекомендации по использованию 

продукта 

 

Я спланировал (могу спланировать) продвижение 

или указал границы  применения продукта 

 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ьт

ат
о

в
 

Я выразил (могу выразить) отношение к 

полученному продукту 

 

Я аргументировал (могу аргументировать) 

отношение к продукту 

 

Я сравнил (могу сравнить) продукт с ожидаемым  

Я сделал (могу сделать) вывод о соответствии 

продукта замыслу 

 

Я оценил (могу оценить) продукт в соответствии с 

предложенными критериями 

 

Я могу дополнить свои критерии оценки продукта  

Я высказал (могу высказать) впечатление от работы  
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Я предложил (могу предложить) систему критериев  

Я обосновал (могу обосновать) способ оценки  

Я назвал (могу назвать)  трудности в работе  

Я назвал (могу назвать)  сильные стороны работы  

Я назвал (могу назвать)  слабые стороны работы  

Я указал (могу указать)  причины успехов и неудач  

Я предложил (могу предложить) способ избежания 

неудач 

 

Я аргументировал (могу аргументировать) 

применение освоенных умений 

 

Я проанализировал (могу проанализировать) 

результаты с позиций планов на будущее 

 

 Работа с информацией  

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Я задавал вопросы по ходу работы  

Я задавал вопросы при планировании  

Я называл (могу назвать) пробелы в информации по 

вопросу 

 

Я могу сформулирует запрос на информацию  

Я назвал (могу назвать) виды источников, 

необходимые для работы 

 

Я организовал (могу организовать) самостоятельный 

информационный поиск 

 

Я выделял (могу выделить) вопросы для сравнения 

информации из нескольких источников 

 

Я самостоятельно принял решение о завершении 

сбора информации 

 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Я получил информацию из источника  

Я зафиксировал полный объем информации (1 

источник) 

 

Я зафиксировал (могу зафиксировать) полный объем 

информации (несколько  источников) 

 

Я нашел (могу найти) источники по каталогу  

Я зафиксировал (могу зафиксировать) информацию 

из разных источников в единой системе 

 

Я охарактеризовал (могу охарактеризовать) 

использованные источники 

 

Я предложил (могу предложить) способ 

систематизации данных 

 

Я обосновал (могу обосновать) использование 

источников определенного вида 

 

Я изложил (могу изложить) информацию  

Я изложил (могу изложить) новую информацию или 

задал вопросы на понимание 
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Я могу самостоятельно назвать несовпадения в 

сведениях 

 

Я интерпретировал (могу интерпретировать) 

информацию в контексте проекта 

 

Я указал (могу указать) выходящие из общего ряда 

или противоречивые сведения 

 

Я объяснил  (могу объяснить) противоречия  

Я реализовал (могу реализовать) способ проверки 

достоверности или разрешения противоречия 

 

Я предложил (могу предложить) способ проверки 

достоверности или разрешения противоречия 

 

Я воспроизвожу (могу воспроизвести) аргументы и 

вывод 

 

Я привожу (могу привести) пример, 

подтверждающий вывод 

 

Я предложил (мог предложить) свою идею  

Я сделал (могу сделать) вывод и привел (могу 

привести) аргумент 

 

Я сделал (могу сделать) вывод и привел (могу 

привести) аргументы 

 

Я выстроил (могу выстроить) аргументы в 

собственной логике 

 

Я сделал (могу сделать) вывод критично без 

эмоциональных слов и выражений 

 

Я подтвердил (могу подтвердить) вывод 

собственной аргументацией или данными 

 

 Коммуникация 

 

 

П
и

сь
м

ен
н

ая
 к

о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 

Я соблюдаю нормы, заданные образцом (тема вкл. 1 

вопрос) 

 

Я использовал (смог бы использовать) 

вспомогательную графику  (тема, включающая 1 

вопрос) 

 

Я соблюдаю нормы, заданные образцом (тема, 

включающая несколько вопросов) 

 

Я использую (смог бы использовать) 

вспомогательную графику (тема, включающая 

несколько вопросов) 

 

Я изложил (мог бы изложить) тему со сложной 

структурой, использовал (мог бы использовать) 

вспомогательные средства 

 

Я поставил (смог бы поставить) для себя цель 

общения с учащимися и руководителем   
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Я предложил (смог бы предложить) структуру текста  

Я работал в группе и знаю, как надо работать в паре 

и в группе, чтобы получить желаемый результат  

 
У

ст
н

ая
 к

о
м

м
у

н
и

к
ац

и
я
 

Моя речь соответствует норме, когда говорю, я 

обращаюсь к вспомогательному тексту 

 

Моя речь соответствует норме, я могу говорить по 

вспомогательному  плану 

 

Я сам подготовил (смог бы подготовить) план, 

соблюдаю (могу соблюдать) нормы речи и регламент 

при говорении по теме 

 

Я использую (могу использовать) в своих устных 

высказываниях различные вербальные средства 

 

Я использую (могу использовать) предложенные 

невербальные средства или наглядные материалы с 

подсказкой (помощью) 

 

Я самостоятельно использовал (могу использовать) 

невербальные средства или наглядные материалы 

 

Я могу использовать логические или риторические 

приемы построения устного высказывания с 

подсказкой (помощью) 

 

Я знаю и могу самостоятельно использовать 

логические или риторические приемы 

 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ая
 к

о
м

м
у

н
и

к
ац

и
я
 

Я могу повторить фрагмент выступления  

Я привел (могу привести) дополнительную 

информацию 

 

Я раскрыл (могу раскрыть) причинно-следственные 

связи 

 

Я привел (могу привести) объяснения или доп. 

информацию 

 

Я даю односложный ответ  

Я даю (могу дать) развернутый ответ  

Я могу по одной теме привести несколько данных 

или указать авторитетный источник того, что я прав 

 

Я могу привести дополнительные аргументы по теме 

проекта 

 

Я чётко следовал теме и рекомендациям педагога  
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий: 

■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у учащихся; 

■ организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. Рабочей группой может 

быть реализовано несколько этапов 

с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). На подготовительном этапе команда образовательной 

организации может провести следующие аналитические работы: 

■ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации 

для наиболее эффективного выполнения задач программы; 
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■ определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

■ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут 

быть описаны специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация на регулярной основе проводила методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Программа воспитания МАОУ «Лицей №10» г. Советска направлена на 

формирование пространства для духовно-нравственного развития учащихся, 

обеспечивающего создание соответствующей среды развития и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную и социально-значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе базовых национальных ценностях, 

традициях, моральных нормах, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания предусматривает духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализацию профессиональную ориентацию. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 
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российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Формирование социально активной личности в МАОУ «Лицей №10» г. 

Советска происходит в условиях сложившейся учебно-воспитательной 

системы, в основе которой лежат педагогические идеи, ориентированные на 

базовые национальные ценности. Учебно-воспитательный процесс в лицее 

направлен не только на формирование предметных знаний, но и на воспитание 

личностных качеств обучающихся, на развитие их творческих способностей и 

формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Для организации и полноценного функционирования учебно-

воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: лицея, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов 

организации учебно-воспитательной деятельности учащихся на всех ступенях 

обучения. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко 

описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может 

быть размещена информация о специфике расположения образовательной 

организации, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах образовательной организации, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной 

организации, а также важных для образовательной организации принципах и 

традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

образовательной организации предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

образовательная организация показывает, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный 

раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной 

организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 
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«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными 

представителя-ми)», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних 

модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, 

реализующих только образовательные программы начального общего 

образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

■ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

■ ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

■ реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

■ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

■ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

■ стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

■ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

■ в образовательной организации создаются такие условия, при которых 

по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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■ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное меж- классное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

■ педагогические работники образовательной организации 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

■ ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «МАОУ 

«Лицей №10» г. Советска осуществляет свою деятельность в соответствии с 

целями и задачами, определенными законодательствами Российской 

Федерации, Калининградской области, нормативно-правовыми актами 

городского округа «Советский городской округ» и настоящим Уставом.  

В городском округе расположены образовательные, социальные, молодежные 

и культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.   

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем 

мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. 

Образовательные модели лицея построены на тесном взаимодействии с 

семьей, когда родители становятся активными участниками образовательного 

процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных 

проектах и акциях. 

        Приоритетные формы организации воспитательного процесса в «МАОУ 

«Лицей №10» г. Советска: 

- школьное самоуправление; 

- физкультурно-спортивные объединения (секции и кружки); 

- школьный волонтерский отряд «Лига Добра»; 

- первичное отделение Российского движения школьников; 

- военно-патриотические секции «Отечество» и «Юный стрелок»; 

- школьный историко-краеведческий музей; 

- пресс-центр «Студия СмиШарики». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

• 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; 
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• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Лицей №10» г. Советска 

являются следующие: 

•  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в лицее 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 отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

• педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и 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. 
 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации — личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся в: 

■ усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

■ развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. 

е. в развитии их социально значимых отношений); 
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■ приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 
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Общей целью воспитания, основывающихся на базовых для нашего общества 

ценностях таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек, является личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей, в усвоении ими социально значимых знаний; 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

Общая цель воспитания ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника. Знание младшим школьником 

данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир.  

К наиболее важным социально значимым знаниям относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу, ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений, это связано с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел, что связано с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни.  

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. К наиболее важному социально значимому опыту относятся:   

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Задачи 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 



1294 

 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ряда направлений воспитательной работы образовательной организации. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. Инвариантный блок. 

Инвариантный блок включает в себя: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся  освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением обучающихся в их 
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повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
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• помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

• интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы  

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

• установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общи-ми 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

происходит в рамках следующих направлений деятельности.  

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  
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• Служба медиации, Совет профилактики, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания для обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, в состав 

которого входят представители Совета РДШ, Совета юнармейцев, 

Совета волонтерского центра, отряда ЮПП. Совета старшеклассников 

учитывает мнения школьников по вопросам управления 
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образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий и ключевых дел; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной 

службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  
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• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

«ПРОФИ-START-AP», «Профи-тайм», «Что я знаю о мире профессий». 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: «Билет в будущее», «Большая перемена»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

3.2. Вариативный блок. 

Вариативные модули включают в себя: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды»,  

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: «Весенняя неделя добра», «Безопасная дорога», антинаркотический 

блок «Школа-территория здоровья», акция «Георгиевская лента»,  акция «Мы 

против террора», акция «Красная ленточка», уборка военных захоронений и 

мемориальных досок,  «Бессмертный полк», «День пожилого человека», 

«День Учителя», «День Памяти Героя», «Проводы русской зимы»,  фестивали, 

конкурсы, посвященные Дню Победы, «Новый год». 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: муниципальные 

и региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, беседы с представителями МО МВД 

России «Советский». 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: «День 

самоуправления», «Посвящение в лицеисты», «День матери», «Новый год», 

«День Защитника Отечества», Вечер встречи выпускников; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: 

«Посвящение в лицеисты десятиклассников». 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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• выбор и делегирование представителей классов в Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

На уровне обучающихся:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы: отряд «Юнармия», школьный волонтерский 

отряд «Лига Добра», на безе лицея создано Первичное отделение Российского 

движения школьников (РДШ).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с 
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другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 



1305 

 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• школьная газета «Лицейские ступеньки» для обучающихся старших 

классов, на страницах которой ими размещаются материалы о 

профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школа журналистики», «Студия 

СМИшарики», созданный из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров; 

• освещение деятельности обучающихся и школы в социальных сетях и 

на сайте лицея, участие в проектах и конкурсах через социальные сети 

способствует проявлению интереса к деятельности учреждения, 

поиску информации о мероприятиях, возможности узнавать что-то 

новое, получить оперативную помощь. 

3.2.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Целью данного модуля является формирование всесторонне развитой 

личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 
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самореализации, социальной адаптации, оздоровления, профессионального 

самоопределения личности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

1. Экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие. Образовательный 

процесс по дисциплине строится на основе: 

- взаимодействия лекционных, практических и активизации творческой 

деятельности обучающихся; 

- формирования ценностного отношения учащихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения;  

-  знакомства с историей и культурой, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира; 

- погружения в среду, непосредственного включения в деятельность, при этом 

занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными;  

- вовлечения школьников в деятельность, которая им интересна, они вместе 

планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже 

познакомиться с той или иной профессией, пройти несколько 

профессиональных проб.  

2. Туристические слеты, экспедиции или походы с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и родителей школьников. 

Образовательный процесс по этому направлению включает в себя: 

- состязания по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

- использование различных источников краеведческой информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
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переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  
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• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.2.6. Модуль «Гражданственность и патриотизм» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

• формирование знаний обучающихся о символике России; 

• воспитание у обучающихся готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Родины; 

• формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

• развитие у обучающихся уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим символам 

и памятникам Отечества; 

• формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в молодежной 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

• формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии терроризма, экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

• привлечение общественности, ветеранских организаций к 

решению вопросов патриотического воспитания молодежи через 

развитие механизмов межведомственного ьвзаимодействия с 
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государственными, негосударственными, общественными и 

иными организациями, объединениями; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения. 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. В качестве 

школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные 

руководители высокой квалификации, старшая вожатая, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, 

стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к 

участию в научно-практических конференциях, многопрофильных 

олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской 

деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий.  

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма.  
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Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том 

числе и профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Педагоги и классные 

руководители не испытывают затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения со школьниками.  Классные руководители 

стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых педагогов 

компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном 

коллективе;  

- высока доля педагогов старше 55 лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 50 

лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной работе 

возможностей информационных систем, 

виртуального пространства, интернет-

технологий. 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и 

классных руководителей 

старшего возраста, с одной 

стороны, и молодых педагогов и 

классных руководителей, с 

другой стороны, направленной на 

преодоление профессиональных 

дефицитов в воспитательной 

работе.   
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Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий.  Рост контингента обучающихся и количества классов-

комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 

квалификации в рамках курсовой подготовки на базе КОИРО. Школьные 

педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие 

выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, 

иногда приводящим к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных 

руководителей в реализации 

инновационных проектов в сфере 

воспитания 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка программы, 

направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов в области воспитания. 

 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). 

Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды образовательной организации является 

основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может 

воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного 

уровня.  
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Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточность площадей для 

обучения и осуществление 

образовательной деятельности в 

режиме двух смен; 

- ограниченность помещений для 

организации внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования  

- со стороны родителей, учащихся и 

педагогов полнота и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается как недостаточная 

Инициирование и разработка 

администрацией образовательной 

организации проекта расширения 

площади школы путём строительства 

отдельного здания для начальной 

школы на муниципальном и 

региональном уровне 

Иные проблемы, выявленные в результате самоанализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой 

развитие инновационного потенциала и организационной культуры 

образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 

качества результатов деятельности школы.  
 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена 

на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей; 

■ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

■ успешное освоение основной общеобразовательной программ-мы 

основного общего образования, достижение обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
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■ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования; 

■ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

■ описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

■ перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

■ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися является Федеральный Закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 
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освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское). 

Задачи программы: 

■ определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание 

обучающимся специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

■ определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития 

личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

■ разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

■ реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и 

ПМПК при наличии); 

■ реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

■ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудности-ми в обучении и 

социализации; 

■ осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. Содержание программы 

коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 
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с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах 

к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-

педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и 

социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

■ проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

■ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося; 

■ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 
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■ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

■ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся; 

■ изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

■ системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

■ мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

■ реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса; 

■ разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

■ организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и социализации;  

■ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

■ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности; 

■ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

■ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

■ организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образовательных программ, программ логопедической помощи 

с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

■ психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

■ психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации 

при переходе на уровень основного общего образования; 

■ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 
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■ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

■ совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

■ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

■ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

■ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

■ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении 

актуальных трудностей обучающегося;  

■ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

■ информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

■ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

■ проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности; 

■ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 
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личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

■ мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

■ мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 

познавательной сферы;  

■ мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 

развития; 

■ мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
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образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

• 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

• 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, 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). 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов: 

− нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

− комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

− междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 
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конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими 

программы основного общего образования. в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление индивидуальных 

образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

особенностями их развития; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы лицея. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

 Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого- педагогический консилиум и психолого-

педагогическая служба, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия, 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в лицее являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, 

и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
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причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога. 
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ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций. 

План индивидуально ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий,  

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Меди цинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 
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логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

лицее, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

  

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

  

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
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• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, лицейским 

психологом, медицинским работником, администрацией лицея, 

родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

✓ формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

✓ обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

✓ побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

✓ установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

✓ использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

✓ максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

✓ разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к другу; 

✓ использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
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развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 



1329 

 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей 

и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель и психолог во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ 

ление 
Цель Форма Содержание 

Предполагаем

ый результат 

Педагогическ

ая коррекция 

Исправлени

е или 

сглаживани

е 

отклонений 

и 

нарушений 

развития, 

преодолени

е 

трудностей 

обучения 

  

уроки и внеурочные 

занятия 

Коррекционн

ые занятия. 

Осуществлен

ие 

индивидуаль

ного подхода 

обучения 

ребенка с 

ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательн

ой программы 

Психологиче

ская 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познаватель

ной и 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционн

о – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающими

ся с ОВЗ 

Сформированн

ость 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

Образовательн

ой программы 

Логопедичес

кая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающих

ся с ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  груп

повые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированн

ость устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образовательн

ой программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающего

ся 

оздоровительные 

процедуры 

План 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

для 

обучающихся 

с ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 Социально–педагогический модуль 
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1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении 

и воспитании детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с 

психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, 

по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, 

врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары 

с педагогами по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному 

подходу к ребенку с ОВЗ, 

обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 
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Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими 

и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, логопед, 

педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике 

девиантного и адективного 

поведения и проблем обучения, 

физического развития. 

Психолог, педагог, 

врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

администрация, 

психолог 

  

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта трудностей, 

индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 
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Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности 

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы 

 Психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

психолого-

педагогического 

консилиума  

 На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики определяется 

содержание деятельности учителей, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 
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Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

КОРРЕКЦИОННОЙ БЛОК АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе переработки программ «Основы 

коммуникации», автор: Шипицына Л.М. (программа развития личности 

ребёнка, навыков общения с взрослыми); программы «Уроки психологии» 

автор: Хухлаева О.В. 

Основная цель программы – оказать помощь ребёнку с нарушенным слухом в 

понимании себя (эмоциональный план общения), научении взаимодействия 

его со сверстниками, учителями и родителями, нахождении своего места в 

среде сверстников. 

Цели программы: 

1). Помочь ребёнку с нарушением слуха научиться понимать эмоциональные 

реакции окружающих, правильно на них реагировать, понимать свои эмоции, 

развивать рефлексивные способности (реадаптация: преодоление последствий 

эмоциональных нарушений). 

2). Развивать у учащихся с нарушением слуха умение управлять своим 

состоянием (эмоциональным), организовывать своё взаимодействие с 

окружающими (социальная интеграция: развитие компетентности в социуме). 

3). Осознание и предупреждение эмоциональных нарушений посредством 

поведенческих изменений. 

 Задачи программы (общие): 

1). Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся с нарушенным слухом. 

2). Развитие и совершенствование навыков саморегуляции поведения на 

основе знаний развития эмоционально-волевой сферы. 

3). Овладение способами адекватного взаимодействия с самим собой и 

окружающим миром. 

4). Снятие мышечных зажимов – обучение элементам релаксации. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1) Целенаправленное развитие социально-нравственных, коммуникативных 

качеств обучающихся, необходимых для успешной адаптации в школе, при 

дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой деятельности. 

2) Формирование устойчивой положительной мотивации на занятия. 

3) Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, на основе 

адекватных 

эмоциональных реакций, самостоятельности и познавательной активности. 

4) Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций. 

Отличительные особенности программы: 
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1)Определение видов организации деятельности школьников, направленной 

на достижение личностных результатов освоения коррекционного курса. 

2)В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3)Ценностные ориентиры деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижениях планируемых результатов. 

4)Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки (педагогом-психологом при процедуре проведения 

психодиагностики). 

1. Общая характеристика коррекционного курса. 

Специальные исследования, проведённые в России, указывают на повышение 

частоты рождения детей с проблемами в развитии. К категории таких детей 

относят детей с нарушенной слуховой функцией. Такие дети имеют 

комплексные нарушения, в состав которых входят следующие 

эмоциональные нарушения, мешающие учащимся адекватно 

взаимодействовать: 

-тревожность и страхи, 

- агрессивность, неадекватное поведение, негативизм, 

- неуверенность в себе, 

- депрессивное настроение, уход от общения, 

- повышенный уровень эмоционального реагирования, 

- реакции эмоциональной блокады и общее обеднение чувств. 

Школьная жизнь богата разными эмоциями, она требует от ребёнка 

правильного их понимания и, соответствующего на них реагирования. Детям 

с нарушенным слухом необходима квалифицированная психологическая 

помощь в плане научения понимания своих и чужих эмоциональных 

состояний. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы учиться 

преодолевать возникшие и, возникающие эмоциональные нарушения, 

которые переполняют ребёнка, или, напротив, скрыты и выступают как 

причина других проблем, например, таких как – трудности в установлении 

межличностных взаимодействий. 

Эмоции в норме регулируют высшие психические процессы, внимание и 

деятельность. Дети с нарушением работы слухового анализатора не умеют 

управлять своими эмоциями. Эмоции у них примитивны, развиты слабо, 

недостаточно дифференцированы, маловыразительны и однообразны. 

По внешним эмоциональным проявлениям дети не всегда могут угадывать 

смысл поведенческих реакций. Кроме того, проявляются немотивированные 

колебания настроения - проявляются капризы, плаксивость, смех без причины. 

Наблюдается возбудимость, нарушения самооценки. Требуется достаточно 

времени и сил для того, чтобы ребёнок научился осознавать свои 

переживания и эмоциональные состояния. 

Степень эмоциональных нарушений у всех детей разная. Но в любом случае 

это сказывается на поведении ребёнка и его умении регулировать его, а в 
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конечном итоге, затрудняет развитие форм самостоятельного взаимодействия 

с окружающими в социуме. 

В работе с детьми используются групповые формы работы. С учётом 

специфики эмоциональных нарушений детей подбираются упражнения для 

проведения коррекционных занятий в игровой форме по принципу: от 

простого к сложному. Игровая и тренинговая формы взаимодействия 

предпочтительнее, так как позволяют учащимся свободно и безопасно 

демонстрировать свои чувства, эмоции, переживания, смоделировать 

ситуации реального общения. 

Блоки (циклы) упражнений входят в содержание программы психологической 

помощи «Мир моих эмоций». 

Занятия проводятся в групповой форме. Работа начинается с базовых эмоций. 

Упор делается на активные методы обучения детей с нарушенным слухом, на 

подачу материала через моделирование жизненных ситуаций и связь с 

жизнью, позволяющих актуализировать и обобщить, а также получить новый 

жизненный опыт в рамках каждой темы. 

Темы 5,8,9 классов перекликаются между собой, имеют схожесть в названиях, 

но основываются на уже имеющихся знаниях о базовых эмоциях, полученных 

ранее, и основанных на психологических новообразованиях возраста. Данные 

знания нацелены на развитие межличностных 

взаимодействий и познания в целом. 

Основной характеристикой данного коррекционного курса является 

коррекция эмоциональных нарушений и развитие ЭВС у детей с нарушенным 

слухом посредством развития адекватных межличностных взаимодействий. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Учащаяся МАОУ «Лицей №10» г. Советска П. Екатерина после прохождения 

ПМПК получила статус ребенка с ОВЗ. Комиссией были выявлены трудности 

в обучении, обусловленные нарушением слуха, нейросенсорной потерей слуха 

односторонней с нормальным слухом на противоположном ухе, справа 3 

степени, нарушением познавательной деятельности, замедленным темпом 

деятельности. Была рекомендована адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с задержкой психического 

развития.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

Немаловажным на этапе коррекционно-развивающего обучения – является 

осознание позиции школьника через адекватное восприятие своего 

эмоционального состояния, которые ученик учится использовать в 

повседневной жизни. Учащиеся с НС (нарушение слуха), часто не могут 

сдерживать свои эмоции и контролировать своё поведение. Происходит 

активное усвоение учебной деятельности, формирование детского коллектива. 

Внимание смещается с учебной деятельности на отношения с учителями, 

родителями и сверстниками. Акцент делается на адекватное восприятие своего 

эмоционального мира (умения управлять своими эмоциями) и мира эмоций 
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своих одноклассников. Помочь этому может моделирование ситуаций и 

проигрывание различных сюжетов из личного опыта с правильными 

вариантами эмоционального реагирования на них. 

В период посещения коррекционного курса необходимо сформировать у 

учащихся ценностные ориентиры, правильное взаимодействие через 

понимание своего эмоционального мира и исправить уже имеющиеся 

эмоциональные нарушения. 

Ценностными ориентирами курса является: 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, эмоциональных состояний, разума, понимание сущности бытия 

и мироздания; 

- ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию; 

-  ценность свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе. 

В процессе занятий необходимо содействовать эмоциональному развитию, 

помочь осознавать своё эмоциональное состояние. Предлагаемая программа 

коррекционного курса уделяет серьёзное внимание способам формирования 

учебной установки в близких и доступных детям формах (игра). 

В результате, к концу обучения коррекционного курса дети сами привыкают 

адекватно анализировать свои небольшие проблемы, связанные с эмоциями. 

Коррекция эмоциональных нарушений становится первой ступенью, ведущей 

к адекватным межличностным взаимоотношениям и рефлексии. 

5. Содержание коррекционного курса. 

Работа по коррекции эмоциональной - волевой сферы у детей с НС начинается 

с установочного занятия, которое помогает наладить контакт между ребёнком 

и педагогом – психологом. Затем начинается работа с приятными 

(положительными) эмоциями. Упражнения, игры и этюды 

построены на принципе антитезы: страдание-удовольствие. При изучении 

этих эмоций мы включаем в свои обсуждения личные проблемы учеников, при 

обсуждении которых поощряется сопереживание и помощь учеников друг 

другу. 

Далее идёт работа с эмоциями, которые возникают при взаимодействии с 

другими людьми. Другой человек может быть источником различных эмоций. 

Во взаимодействиях друг с другом люди удовлетворяют большую часть своих 

эмоциональных потребностей. 

Большое внимание уделяется рефлексии полученного опыта, который у детей 

крайне обеднён по причине дефекта слухового анализатора. Элементы теории 

обязательно включены в практические занятия. 

Структура занятий: индивидуальные занятия 

Этапы занятий: 

1. Организационный момент. 5-7 минут. 
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Цель: снять психоэмоциональное напряжение у детей, мобилизовать 

внимание, создать необходимое соотношение между учащимися, учащимися 

и психологом; проведение рефлексии предыдущего занятия и подготовка к 

рассмотрению основной темы занятия. 

2. Основной этап. 25 – 30 минут. Цель: основная по занятию, развитие и 

коррекция эмоционально-волевой сферы. 

3. Итог. 1 – 3 минуты. Цель: рефлексия, подведение итогов занятия, фиксация 

эмоций, оценивание работы учащихся и группы в целом, самооценка работы. 

Приёмы и техники, применяемые на занятиях: 

1. Игра. 

2. Элементы арт-терапии (рисование, лепка из теста, глины, аппликации из 

природного материала, 

цветной морской соли). 

3. Разбор иллюстраций и наглядных пособий. 

4. Элементы музыкальной терапии (с использованием различной музыки, в 

том числе и релаксационной). 

5. Ролевые игры (ролевая терапия: моделирование ситуаций). 

6. Ароматерапия. 

7. Цветотерапия. 

8. Светотерапия. 

9. Флоротерапия. 

10. Техника работы со страхами. 

11. Групповые беседы и дискуссии. 

12. Психогимнастика. 

13. Зрительная гимнастика. 

14. Релаксационные игры и упражнения на расслабление различных групп 

мышц. 

Этапы работы по программе: 

1. Первичная психодиагностика. Выработка общих правил. 

2. Психокоррекционный этап. Реконструктивный этап. Осуществляется 

коррекция через усвоение учащимися новых форм поведения и накапливает 

новый опыт общения. 

3. Этап закрепления полученных знаний и навыков. На этом этапе идёт 

развитие навыков произвольности, закрепляется уверенность в себе, приёмы 

бесконфликтного общения без эмоциональных нарушений. 

4. Анализ эффективности работы. Контрольный этап. Мониторинг. 

Контрольное тестирование с использованием диагностических материалов до 

начала работы и по её окончании. 

Контрольный этап позволяет увидеть эффективность КРР. Результаты 

фиксируются, анализируются (сравниваются) с первоначальными 

результатами диагностики. 

Главный акцент – развитие эмоционально – волевой сферы и адекватных 
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межличностных взаимодействий. Происходят качественные изменения во 

взаимоотношениях со значимыми взрослыми. Важными темами выступают 

взаимоотношения со сверстниками, дружба и сотрудничество. 

6. Планируемые результаты. 

К окончанию курса учащиеся должны: 

-  Выражать себя в различных доступных и более привлекательных видах 

творческой и игровой деятельности. 

-  Ценностно относиться к эмоциональному миру другого человека, к своему 

эмоциональному здоровью и внутреннему эмоциональному комфорту. 

-  Использовать полученные знания об эмоциональном мире человека для 

преодоления эмоциональных нарушений. 

-  Приобретать информацию, необходимую для установления дружественной 

атмосферы в классе. 

-  Адекватно, без лишних эмоций решать межличностные конфликты.  

Тематический план программы  

№ 

урока 

часы Тема урока. Дата По 

факту 

  III ЧЕТВЕРТЬ   

1 1 Вводный урок. Создание ситуации успеха, 

ситуации положительного психологического 

комфорта и мотивации на общение с 

одноклассниками. 

  

2 2 Создание ситуации комфорта. 

Обучение элементам расслабления в игре: 

установка дыхания, отдых, переключение 

внимания. 

  

3-5 3 Минуты отдыха. Учимся отдыхать на 

перемене и после уроков. 

Игры на снятие психоэмоционального 

напряжения: пальчиковые игры, игры на 

снятие зрительного напряжения, 

маски-релаксации для мышц лица. 

Пуговичная терапия (снятие стресса, 

негативных эмоций, 

агрессивности, развитие мелкой моторики). 

  

6 1 Коррекция эмоциональных нарушений: 

злость, обидчивость. 

  

7-8 2 Коррекция личностных нарушений: 

агрессивность, тревожность, застенчивость, 

неуверенность в себе. 

  

9-10 2 Коррекция личностных нарушений: 

конфликтность, 

негативизм. 
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КОРРЕКЦИОННОЙ БЛОК АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее 

его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Важной задачей педагогического коллектива, является сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями, выбор для них индивидуального 

образовательного маршрута. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Слух - это способность человека различать и воспринимать звуки, что 

возможно с помощью слухового анализатора. Но, к сожалению, не всем дана 

такая возможность, существуют дети, у которых нарушена работа слухового 

анализатора. Данная категория относится к глухим или слабослышащим. Дети 

с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, 

общении. Эти особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать 

знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. При 

нарушении слуха не только существенно затрудняется формирование речи и 

словесного мышления, но и страдает развитие познавательной деятельности в 

целом. Данная категория обучающихся нуждается в коррекционно-

развивающей работе педагога-психолога. 

1. Психологическая характеристика детей с нарушениями слуха. 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и 

ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Однако эти 

недостатки в значительной мере могут быть компенсированы применением 

специальных методов и технических средств в обучении. Выделяют 

следующие группы детей с недостатками слуха: 

1. Не слышащие – дети с полным отсутствием слуха, который не может 

использоваться для накопления речевого запаса. Эта группа разделяется на 

подгруппы: не слышащие без речи (дети, родившиеся глухими или 

потерявшие слух в возрасте до 2–3 лет, до формирования речи) и не 
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слышащие, потерявшие слух, когда речь практически была сформирована – у 

таких детей необходимо предохранять речь от распада, закреплять речевые 

навыки. 

2. Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, 

затрудняющей речевое развитие. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и 

оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что 

же касается особенностей личности и поведения не слышащего и 

слабослышащего ребенка, то они не являются биологически обусловленными 

и при создании соответствующих условий поддаются коррекции в 

наибольшей степени. 

3. Позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже 

была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи 

могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без 

специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети 

имеют навыки словесного общения. 

Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, 

что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту 

повседневные звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций 

на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при 

его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких 

звуков. 

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 

ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. Не слышащий 

ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это 

затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на 

формирование других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха 

особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого 

ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

1.1 Память не слышащих и слабослышащих детей отличается рядом 

особенностей. Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих детей, 

меняются представления (происходит потеря отчетливости, яркости 

воспроизведения объекта, уменьшение размеров, перемещение в пространстве 

отдельных деталей объекта, уподобление предмета другому, хорошо 

известному). Запоминание находится в тесной зависимости от способа 

предъявления материала, поэтому у детей затруднено запоминание, 

сохранение и воспроизведение речевого материала – слов, предложений и 

текстов. Специалисты отмечают, что особенности словесной памяти детей с 

нарушениями слуха находятся в прямой зависимости от замедленного темпа 

их речевого развития.  

1.2 Специфические особенности воображения детей с недостатками или 

отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и 

абстрактного мышления. Воссоздающее воображение играет особую роль в 
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познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие 

затрудняется ограниченными возможностями ребенка к усвоению 

социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем мире, 

неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со 

словесным описанием. Исследование творческого воображения глухих и 

слабослышащих детей также показывает наличие ряда особенностей, 

связанных с недостаточным объемом информации об окружающем мире. 

Подчеркивая необходимость развития воображения глухих и слабослышащих 

детей, специалисты отмечают его важное влияние на процесс формирования 

личности в целом. 

1.3 Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с 

замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в 

развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и 

образное мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет 

своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование 

всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании 

теоретических знаний на практике. Исследования показали, что глухому 

школьнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных 

знаний, чем его слышащему сверстнику. 

Умственное развитие нормально развивающегося ребенка опирается на речь. 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных 

функций речи (коммуникативной, обобщающей, сигнификативной, 

контрольной, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, 

грамматический строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие 

нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих сверстников. 

На почве нарушений устной речи ребенка возникает расстройство письменной 

речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и аграмматизмов. 

В соответствии с общими закономерностями психического развития 

личность глухого и слабослышащего ребенка формируется в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта. 

Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудностям в общении с 

окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет опыт 

детей и не может не отразиться на формировании их личности. Слышащие 

дети значительную часть социального опыта усваивают спонтанно, дети с 

нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих возможностях. 

Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с обычными детьми 

могут привести к формированию некоторых негативных черт личности, таких 

как агрессивность, замкнутость. 

Однако специалисты считают, что при своевременно оказанной 

коррекционной помощи отклонения в развитии личности детей с 

нарушениями слуха могут быть преодолены. Эта помощь заключается в 

преодолении сенсорной и социальной депривации, в развитии социальных 

контактов ребенка, во включении его в общественно-полезную деятельность. 
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2. Методы и приемы, используемые при организации коррекционно- 

развивающей работы со слабослышащими детьми. 

2.1 Комплекс наглядных методов обучения и воспитания. 

В работе со слабослышащими детьми наглядные методы являются наиболее 

востребованными. Наглядные методы предполагают использование пособий 

(плакатов, таблиц, схем, картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, 

кинофильмов, компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации. 

Длительные устные объяснения педагога требуют от слабослышащего ребенка 

максимальной концентрации внимания, что приводит к быстрой 

утомляемости, сужению объема принятой информации и вызывает 

практическое выключение этих детей из учебного процесса. 

Возможно использование разнообразных наглядных методов. 

1) Метод иллюстрации позволяет демонстрировать обучающимся 

иллюстрированные материалы и пособия: картины, плакаты, портреты, 

графики, диаграммы, чертежи, схемы, карты, макеты, атласы, изображения 

информации на учебной доске и пр. 

2) Метод демонстрации состоит в том, чтобы показывать, как действуют 

реальные приборы или их модели, различные механизмы, технические 

установки. К данному методу относят: постановку опытов и проведение 

экспериментов, а также демонстрацию различных процессов, свойств 

материалов, особенностей конструкций и приборов, разных коллекций 

(например, минералов, насекомых, художественных изделий, образцов 

материалов т.д.). 

Разновидностью метода демонстрации следует рассматривать и экскурсии. 

3) Широкое применение ИКT и постоянное развитие электронных носителей 

в школьном образовании привело к постоянно применяемому в учебной 

практике видео методу. 

Слабослышащий обучающийся из-за чрезмерного стремления опираться на 

визуальную основу восприятия может ограничиваться просмотром 

демонстрируемых единиц на уроке, без осмысления и переработки 

полученной информации. Поэтому ребенка с нарушенным слухом надо учить 

пользоваться наглядным материалом в пределах необходимого. 

2.2 Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха 

Практические методы обучения (метод упражнений, практические работы, 

игра и др.) также широко используются в процессе обучения слабослышащих 

детей для расширения их возможностей познания действительности, 

формирования предметных и универсальных компетенций. 

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 

комплексе, что позволяет формировать сенсомоторную основу понятий об 

окружающем мире, более точно, полноценно воспринимать и осмысливать 

информацию, удерживать ее и перерабатывать. 
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Использование дидактических, ролевых игр активизирует познавательную 

деятельность детей, стимулирует личностное развитие, позволяет построить 

адекватное взаимодействие слабослышащего ребенка в классном коллективе. 

2.3 Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 

наибольшую специфику в процессе обучения детей с нарушениями слуха и на 

первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и практическими 

методами. Этот метод направлен на расширение и пополнение словарного 

запаса детей с нарушениями слуха, раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных. 

2.4 Рекомендации, позволяющие организовать деятельность учителя по 

прогнозированию и преодолению трудностей ребенка с нарушенным слухом 

на уроке: 

1) В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен, 

давайте больше времени для выполнения заданий, особенно письменных. 

2) В любой ситуации обучения подавайте информацию таким образом, чтобы 

ребенок мог ее воспринимать обязательно с использованием своего зрения. 

3) Каждая ситуация должна быть ситуацией общения в контексте 

осуществления какого-то общего дела, действия. Поэтому каждое новое слово, 

чтобы включиться в активную речь детей, должно мотивироваться конкретной 

ситуацией дела, общей со сверстниками работой. 

4) В любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному выполнению 

заданий. 

5) В любой ситуации включайте ребенка в диалог. 

6) При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас 

понял (например, используйте прием «повтори, что ты будешь делать», 

«расскажи ребятам что надо сделать»). 

a. Повторяйте основные положения предлагаемого материала несколько раз, 

при этом просите ребенка с нарушенным слухом повторять за учителем. 

b. Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 

содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание. 

c. Во время беседы или урока используйте способы оперативной помощи 

ребенку с нарушением слуха: повторите фразу, напишите ключевое или 

непонятое слово; напишите всю фразу. 

d. Используйте по максимуму площадь доски. Выносите часть учебного 

материала на школьную доску. Ребенку с нарушением слуха легче один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. Используйте как можно шире иллюстративный 

материал. 

e. Ребенок с нарушением слуха обязательно должен иметь возможность 

поворачиваться к говорящему, это не нарушение дисциплины, а 

необходимость (зрительная поддержка восприятия звуковой информации). 

f. Если отвечают одноклассники или беседа на уроке ведется в 

режиме диалога/полилога, обращайте внимание глухого/слабослышащего 

учащегося на говорящих (установка постоянно поворачиваться к ним лицом) 
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– это оптимальные условия восприятия речи (слуховое и слухо-зрительное 

восприятие). 

3.  Психологическая коррекционно-развивающая программа работы со 

слабослышащим учащимся. 

 Большую роль в процессе учебной деятельности слабослышащих 

школьников, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. В связи с этим проводятся психологические занятия по 

данной программе. 

Занятия, специфически направленные на развитие базовых психических 

функций детей, приобретают особую значимость в учебном процессе. 

Причина тому - психофизиологические особенности школьников, имеющих 

проблемы со слухом.  

3.1 Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

 Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

слабослышащих учащихся. В жизни ребёнку нужны не только базовые 

навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и 

умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 

умение дать адекватную самооценку, уметь творить и сотрудничать и т.д. 

Хорошее внимание, память, - важнейшее условие успешного школьного 

обучения. Ведь в школе, несмотря на свой диагноз, слабослышащий ребёнок 

должен сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении заданий, 

удерживать свое внимание в течение длительного времени, запоминать много 

важной информации. Недостаточная сфорсированность познавательных 

процессов создают проблемы в усвоение программы по учебным предметам. 

Поэтому важно сформировать у ребёнка внимательность, умение рассуждать, 

анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки 

предметов, развивать познавательную активность. 

Преобразование познавательной сферы, происходящие в школьном возрасте, 

имеют большое значение для дальнейшего полноценного развития. С 

помощью педагога-психолога слабослышащий ребенок должен научиться 

рассуждать, выделять главное, анализировать разные факты и точки зрения, 

сопоставлять и сравнивать их, задавать вопросы и пытаться самостоятельно 

искать ответы на них. Без способности к самостоятельному мышлению вряд 

ли возможно интеллектуальное развитие ребенка. Главной особенностью 

развития когнитивной сферы детей с недостатками слуха является переход 

познавательных психических процессов ребёнка на более высокий уровень. 

Это выражается в более произвольном характере протекания большинства 

психических процессов (восприятие, внимание, память, представления), а 

также в формировании у ребёнка абстрактно-логических форм мышления. С 

помощью этих параметров можно делать прогнозы в отношении дальнейшего 
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обучения ребёнка и его успехов в школе. Таким образом, одним из важнейших 

направлений работы со слабослышащими детьми школьного психолога 

является развитие познавательной сферы. 

Индивидуальная программа коррекционной работы - это комплексная 

программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

3.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных 

процессов слабослышащих школьников с целью улучшения восприятия, 

переработки и усвоения программного материала, повышение уровня 

обучаемости детей средствами комплексно подобранных заданий. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний слабослышащих школьников исходя из 

интересов и специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе 

заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса; 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения 

слабослышащего ребёнка к себе и своим качествам; 

- формирование УУД 

 

3.3 Отличительные особенности программы. 

 Отличительной особенностью программы является развитие познавательных 

способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа 

принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает детям 

легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние 
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на развитие и личностно-мотивационную сферу. Но в то же время 

систематическое выполнение данных заданий готовят слабослышащих 

учащихся к более успешному усвоению учебной программы, формированию 

метапредметных навыков. 

 Реализация программы рассчитана на один год. Все задания условно можно 

разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной 

координации, умения копировать образец; 

- задания на развитие мышления; 

- задания на развитие слухового восприятия; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

 Эта классификация является условной, поскольку все познавательные 

процессы представляют собой единую систему и, следовательно, 

развиваются в комплексе. Одним заданием развивается и внимание, и память, 

и мышление. 

3.4 Основные принципы, на которых построена программа: 

Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его 

ближайшего развития». Она направлена обучить слабослышащих школьников 

умениям выполнять основные операции с понятиями: анализ, сопоставление и 

объединение по сходным признакам, обобщение и установление разных видов 

логических связей. Перечисленные операции, являясь способами выполнения 

мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и 

умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты 

мышления. У слабослышащих школьников на занятиях формируются умения 

проводить семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, 

фраз, текстов – развитие речевого мышления, стимулирование точной речи. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Содержание программы построено с учетом развития основных особенностей 

умственного развития детей, индивидуального подхода к детям с 

нарушениями слуха: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид 

деятельности сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по 

мере их овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой 

для выполнения следующего, более сложного задания. 

- увеличение объёма материала от класса к классу. 

Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов 

и операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания. 

Использование в заданиях максимально разнообразного материала, 

относящегося к разным областям знаний и различным школьным предметам. 
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Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях 

сотрудничества, взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают 

усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, 

способствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации 

к познавательной деятельности. При выполнении заданий контролируется и 

правильность их выполнения, оказывается поддержка и стимулируется 

активность слабослышащего ребенка. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Существенной особенностью занятий по развитию познавательных процессов 

в отличие от традиционных предметных уроков является перенесение акцента 

с результативной стороны учения на его процессуальную сторону. На уроках 

не ставятся отметки, но оценивание осуществляется обязательно. У детей 

постепенно формируется отношение к этим урокам как к средству развития 

своей личности. 

 

3.5 Коррекционная составляющая часть адаптированной образовательной 

программы. 

Как показывает опыт, условия, необходимые для организации 

систематической работы по целенаправленному интеллектуальному развитию 

слабослышащего ребенка, очень трудно обеспечить на уроках, насыщенных 

учебным материалом. Этому может служить специальная организация 

регулярных коррекционно-развивающих занятий, на которые проводятся с 

педагогом-психологом. 

Методика предусматривает проведение занятий в индивидуальной форме. 

Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю 30- 40 минут.  

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную 

часть, основную и заключительную. 

Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных 

мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на 

создание у учащихся определённого положительного эмоционального фона, 

без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных 

процессов и речи. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в 

самооценивании учащихся. В конце каждого занятия слабослышащим 

учащимся предлагается оценить свою работу на занятии по 3 критериям: 

правильность выполнения задания, его аккуратность и самостоятельность 

выполнения. Таким образом, у слабослышащих детей формируется адекватная 

самооценка и критичность к результатам своего труда. 

3.6 Ожидаемые результаты обучения и способы их отслеживания. 

В результате обучения по данной программе слабослышащие учащиеся 

должны научиться: 
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-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- 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, слуховое восприятие; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-

моторной координации; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- иметь словарный запас, приближенный к возрастной норме. 

 Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов 

учащихся необходимо проводить диагностику этих процессов трижды в год. 

Первая в начале коррекционно-развивающих занятий. С целью выявить 

уровень актуального развития ребенка, определить зону ближайшего 

развития. 

Вторая психодиагностика проводится на 15 занятии. С целью отслеживания 

динамики развития ребенка и коррекции программы. Третья – 

заключительная психодиагностика проводится после проведения всех 

занятий, цель – отследить результативность проведенной работы.  

3.7 Требования к условиям реализации программы. 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к слабослышащему учащемуся; 

2) Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

3) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4) Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей 

с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления) 

[3]; 

5) Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

6) Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). 

3.8 Учебно-тематический план. 

п/п 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство, организация обучения. 

Начальная диагностика и тестирование.  

 

2 Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. Графический диктант. 

 

3 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между 

понятиями. Развитие зрительной памяти 

 

4 Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. Слуховая ориентировка в пространстве. 

 

5 Упражнения на развитие умения устанавливать различные 

виды отношений между понятиями. Рассказ по серии 

сюжетных 

картин. Графический диктант. 

 

6 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). На 

развитие слуховой памяти, слухового восприятия. Работа с 

образцом. 

 

7 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа.  

8 Установление причинно-следственных связей.  

9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. Развитие логической памяти, 

произвольного внимания. 

 

10 Упражнения на развитие логического мышления, 

логической памяти, внимания, слухового восприятия. 

 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и 
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средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для 

освоения обучающимися основной программы основного общего 

образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, описать условия для их координации (план 

обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и 

др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 
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—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; —использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); —развитие коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения 

образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
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Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях 

организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования;  

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

− обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога 

и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Педагогические работники лицея имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 



1356 

 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Адаптация пятиклассников 

Целями адаптационного периода является разработка, обоснование и 

обеспечение педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих обучающимся успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде; помощь ребенку в ситуации адаптации к средней школе, 

обеспечение его дальнейшего поступательного развития, его 

психологического благополучия. 

Целью работы педагогов и психолога с пятиклассниками в 

адаптационный период является определение готовности к обучению в новых 

условиях, оказание помощи детям с низким уровнем такой готовности. 

Задачи работы специалистов комплексной группы во время 

адаптационного периода совпадают с задачами работы специалистов во время 

адаптационного периода первоклассников. 

Одной из задач работы социального педагога и классного руководителя 

в адаптационный период пятиклассников является организация 

взаимодействия с центрами психологической поддержки и реабилитации 

подростков с девиантным поведением, организация работы по профилактике 

и коррекции девиантного поведения обучающихся. 

Основными направлениями по адаптации детей к новой школьной жизни 

являются: 

Социально-педагогическая и психологическая диагностика 

На этапе адаптации детей к школе психологическая диагностика направлена 

на изучение степени и особенностей приспособления детей к новой 

социальной ситуации. 

Психологическая диагностика проводится в начале учебного года наряду с 

педагогическими наблюдениями. 

Психологическая диагностика проводится путем анализа показателей 

тревожности у школьников, с целью выявления детей, неуверенных в себе, 

нуждающихся в психологической помощи. 

Консультативная работа с педагогами и родителями 

Работа с педагогами проводится в виде семинаров, на которых классных 

руководителей и учителей-предметников знакомят с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода, тактикой общения с детьми и помощи 

им. 

Консультативная работа проводится с родителями, чьи дети показали низкие 

результаты в процессе тестирования и могут испытывать трудности 

приспособления к новым условиям обучения. Консультации осуществляется 

индивидуально или на родительских собраниях. 

Методическая работа 

Методическая работа может осуществляться психологом, заместителем 

директора по воспитательной работе, администрацией. 
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Целью методической работы является построение обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей и спецификой класса. 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа выражается в оказании поддержки каждому 

школьнику. 

Профилактическая работа может проводиться в форме тренингов, 

дидактических игр, занятий на общение, преодоление трудностей 

адаптационного периода. 

Работа по профилактике школьной дезадаптации. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, которые 

испытывают трудности в школьной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа может проводиться в индивидуальной или 

групповой форме. 

В случае проведения коррекционно-развивающей работы в групповой форме, 

группы формируются на основе сходства проблем, выявленных у 

обучающихся в процессе диагностики. 

Аналитическая работа 

Аналитическая работа направлена на осмысление проводимой социально-

психологической деятельности по адаптации детей к условиям к условиям 

средней школы, оценку эффективности работы и коррекции рабочих планов. 

Этапы организации адаптационного периода. 

С целью эффективного протекания адаптационного периода пятиклассников, 

выделяются следующие этапы его организации: 

1) Разработка педагогом-психологом программы адаптации учащихся 

2) Принятие каждым классным руководителем идеи адаптационного периода 

и осознание его смысла, необходимости подготовки. 

3) Составление классным руководителем программы адаптационного 

периода с учетом возможностей учителей и детей на основе базовой 

программы. 

4) Создание администрацией организационных условий, обеспечивающих 

адаптационный период для детей (приказ по школе, изменение расписания, 

предоставление кабинетов для работы и т.п.). 

5) Привлечение других специалистов (учителей физкультуры, руководителей 

театральных кружков и т.п.) для помощи ученикам в их адаптации на 

втором уровне обучения. 

6) Реализация программы адаптационного периода в 5-х классах. 

Программа адаптационного периода в 5-х классах состоит из следующих 

этапов: 

− 1-2 неделя сентября: проведение родительских собраний в 5-х классах по 

вопросам адаптации в среднем звене. Проведение скриннинг-диагностики 

психологом школы. 

− 2-3 неделя сентября: проведение индивидуальных консультаций 

педагогов- предметников, классных руководителей по вопросам адаптации 
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(с привлечением индивидуальных психолого-педагогических карт, 

характеристик классов). 

− 3-4 неделя сентября: наблюдение за обучающимися 5-х классов во время и 

вне учебных занятий, регистрация данных наблюдения в протоколе 

(карте). 

− Октябрь: выделение "группы риска" среди обучающихся 5-х классов, 

составление программы реабилитации по каждому обучающемуся из такой 

группы. Проведение методических объединений педагогов 5-х классов с 

целью проведения мониторинга адаптационного периода. 

− Ноябрь - январь: в рамках воспитательной работы предусмотреть участие 

школы вожатых в школьной жизни обучающихся младших классов, с 

целью введение в школьную жизнь традиций, формирующих у 

обучающихся ощущения единого коллектива и т.п. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В рамках нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам. В учебной внеурочной деятельности 

планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной 

организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей 

с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др. в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе деятельности по поддержке обучающихся с 

ОВЗ. Взаимодействие включает в себя следующее:  

− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые 

результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
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сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.).  

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. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — 

удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов 

— отсутствие динамики. 

В результате выполнения программы планируются следующие 

результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и раннее определение специфики их особых образовательных 

потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего 

образования. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования (6–9  классы) 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, предоставляет возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ 

основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 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 ОВЗ. 



1362 

 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 

класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9 классов. 

3.1. Учебный план программы основного общего образования (6–9 классы) 

Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска 

ООП ООО (периодов обучения  

2018-2023, 2019-2024, 2020-2025, 2021-2026 гг.)  

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план программы основного общего образования (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска:  

− обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 No 287 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, 

− определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеурочной деятельности, 

− выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных 

особенностей организации образовательного процесса на втором уровне 

образования: 

1)  выделение приоритетного этапа основного общего образования: 6-9 

классы – этап самоопределения подростков; 

2)  усиление роли части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, с целью включения в образование 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и 

внеурочных); 

3) важное место в образовательном плане занимают межпредметные 

образовательные модули. Основная цель подобных модулей – 

координация учебных предметов основной школы, а также 

социализация подростков. 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план является частью 

образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий. 

В соответствии со ст. 51 п.1.2. лицей создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся. Учебная нагрузка, в том числе 

внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются Уставом 

лицея на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

 Цель основной школы — дальнейшее развитие учебно-практической 

самостоятельности подростка, предоставление ему возможности построения 

индивидуального образовательного маршрута в изучении предметов. 

  Основные задачи этого этапа обучения: 

− обеспечить условия для приобретения учащимися собственного опыта 

самостоятельной учебной работы, научить их действовать по 

собственному замыслу в соответствии с самостоятельно поставленными 

целями, находить способы их реализации; 

− создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и 

результатов самостоятельной учебной и внеучебной деятельности 

учащихся; 

− научить учащихся выбору источников информации для решения 

поставленных учебных задач; 
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− создать условия для работы учащихся по экспериментированию и 

проектированию. 

 На втором уровне обучения продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся на учебных и внеурочных занятиях. Условия, 

обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся 

основной школы, реализуются за счет индивидуальных и групповых занятий 

по различным учебным областям.  С целью развития учебной 

самостоятельности подростков и демонстрации практической направленности 

образования используются всевозможные практики, которые организуются 

через групповые и индивидуальные консультации, учебные экскурсии, 

проекты, погружения в отдельные виды деятельности и/или предметные 

области, а также сопровождение индивидуальной и групповой домашней 

самостоятельной работы обучающихся. Общее время на выполнение 

домашней работы не превышает максимального объема домашнего задания 

для соответствующего класса. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской 

Федерации, Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй 

иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Истоки 

Искусство Изобразительное искусство, 

 Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает 

результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», 
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«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

в организации необходимых условий. 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования МАОУ «Лицей №10» г.Советска 

На втором уровне обучения продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся на учебных и внеурочных занятиях. Условия, 

обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся 

основной школы, реализуются за счет индивидуальных и групповых занятий 

по различным учебным областям.   

  Цель уровня основного общего образования - дальнейшее развитие 

учебно-практической самостоятельности подростка, предоставление ему 

возможности построения индивидуального образовательного маршрута в 

изучении предметов. 

  Основные задачи этого этапа обучения: 

− обеспечить условия для приобретения обучающимися собственного опыта 

самостоятельной учебной работы, научить их действовать по собственному 

замыслу в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить 

способы их реализации; 

− создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и 

результатов самостоятельной учебной и внеучебной деятельности 

учащихся; 

− научить обучающихся выбору источников информации для решения 

поставленных учебных задач; 

− создать условия для работы учащихся по экспериментированию и 

проектированию. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ «Лицей» №10 г. Советска разработан на основе 

федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, 28 (часть 3), 63, 66, 59). 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

− Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-

МП-42216 Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ РФ во внеурочной деятельности; 

− Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №289. 

− Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-

МП-42216; 

− Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 г. № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

− Рекомендаций по организации преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях Калининградской области № 15/07/02 от 

15.07.2019 года; 

− Устава МАОУ «Лицей №10» г.Советска. 

Учебный план МАОУ «Лицей №10» г.Советска определяет: 

− перечень учебных обязательных предметов основного общего образования 

в соответствии с ФГОС ООО, по которым проводится оценка 

образовательных достижений учащихся по итогам учебного года; 

− распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основано на 

рекомендациях по составлению учебных планов основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-
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методических комплектов, педагогических технологий. 

Учебный план направлен на обеспечение базового образования и его 

вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение 

единого образовательного пространства, осуществление индивидуального 

подхода и развитие творческих способностей личности, а также выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Объем обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого организацией, - 30% от общего объема 

программы основного общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28, и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 289. 

Приоритетами при формировании учебного плана лицея на II уровне 

обучения являются: 

− цель образовательной программы по развитию адаптивной образовательной 

среды и обеспечение базового образования; 

− интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки; 

− преемственность с учебным планом, реализованным в начальной школе; 

− учебно-методическая и материальная база лицея. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного образовательного стандарта и 

специфики образовательной организации. 

Учебный план соответствует требованиям к организации образовательного 

процесса (Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 28) в части: 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее Все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

При реализации программ 

начального общего, 

основного и среднего 

общего образования 

19:00 
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Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для обучающихся, не 

более 

5-6 классы 6 уроков 

 7-11 классы 7 уроков 

 5-11 классы, в которых 

обучаются дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

6 уроков 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения 

индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов 

внеурочной деятельности,  а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

В каждый учебный предмет введены внутрипредметные модули части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены 

на акцентирование содержательной стороны смыслового чтения, включающей 

в себя понимание значения и смысла отдельных слов и целых тексов.  

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие 

его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных: 

личностным, включающим: 

− осознание российской гражданской идентичности; 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

− ценность самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

метапредметным, включающим: 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 
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− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

предметным, включающим: области, предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

− освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

− виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия 

имеет отношение к выбору, функционирует автоматически на 

бессознательном уровне и формируется в ходе развития познавательной 

деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение 

навыков: 

− различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, 

оценки; 

− распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема 

и ее составляющие; 

− собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия 

культурного смысла информации. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет 

как на территории Организации, так и за ее пределами (п. 35.4. обновленного 

ФГОС ООО). 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
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повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения 

индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов 

внеурочной деятельности,  а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

В каждый учебный предмет введены внутрипредметные модули части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены 

на акцентирование содержательной стороны смыслового чтения, включающей 

в себя понимание значения и смысла отдельных слов и целых тексов.  

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие 

его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных: 

личностным, включающим: 

− осознание российской гражданской идентичности; 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

− ценность самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

метапредметным, включающим: 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

предметным, включающим: области, предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

− освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 
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знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

− виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

 Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия 

имеет отношение к выбору, функционирует автоматически на 

бессознательном уровне и формируется в ходе развития познавательной 

деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение 

навыков: 

− различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, 

оценки; 

− распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема 

и ее составляющие; 

− собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия 

культурного смысла информации. 

Содержание программ, указанных в учебном плане, отражает 

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; 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; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса и уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
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ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 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. 

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 интернет-среде в процессе школьного образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

условиям, 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. 

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; 

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. 

Экологического воспитания: 

− ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
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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; 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. 

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 с 

учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, 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 
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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. 

Характеристика учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, предусматривает: 

− Добавление из учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части для формирования предпрофильного 

«расширения» предметных маршрутов физико-математического, 

лингвистического, естественнонаучного направления, социально-

гуманитарного, информационно-технологического в 6-9 классах;  

− реализацию специально разработанных учебных модулей 

(внутрипредметных, внепредметных, внеурочных модулей: курсов по 

выбору, индивидуальных занятий, проектной деятельности, социальной 

практики), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, в том числе и отличных от классно-урочной 

системы обучения таких как экскурсии, модули, круглые столы, конференции, 

диспуты, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, социальные практики и т. д. Большое внимание уделяется 

принципу организации образовательного процесса на деятельностной основе. 

Актуальными являются продвижение использования элементов технологий 

развивающего обучения, элементов личностно-ориентированных технологий, 

ИКТ, развитие критического мышления для чтения и письма, ТРИЗ и других, 

приобщение учащихся к проектно-исследовательской работе. Также 

осуществляются предпрофильная подготовка в условиях многопрофильного 

лицея. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 



1375 

 

по классам (годам) обучения, реализует содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования: 

− формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях, их приобщение к информационным технологиям; 

− личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 

6-8-х классах составляет с 01.09.2022г. по 31.05.2023г., в 9-х классах с 

01.09.2022 по 19.05.2023г. - продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план для 6-9-х классов при введении ФГОС ориентирован на 4-

летний срок освоения ООП ООО 6-9 класс, на основе основной образовательной 

программы основного общего образования при 5-дневной неделе. 

Обязательная часть учебного плана для 6-9-х классов призвана обеспечить 

достижение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, и представлена следующими учебными 

предметами в обязательной его части: русский язык, литература, русский родной 

язык (русский язык), литература на русском родном языке, иностранный язык, 

математика, «История. История России. Всеобщая история», обществознание, 

география, биология, искусство (музыка, изобразительное искусство), 

технология, физическая культура. 

Русский язык и литература.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает 2 учебных 

предмета: русский язык, литература. На изучение русского языка в 6 классах 

отводится по 4,5 часа, в 7 классах – 4 часа, в 8 классах – 3 часа, в 9 классах – 2,5 

часа в неделю, в том числе из них с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений – внутрипредметными модулями «Текстоведение»/ 

«Язык и народ» (7-8 классы) модулем «Функциональная грамотность 

«Читательская грамотность» (6-8 классы)  - 0,5 часа в неделю.  

Основная цель обучения русскому языку - совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

На изучение литературы отводится 2 часа в неделю, в том числе из них с 

учетом части, формируемой участниками образовательных отношений – 

внутрипредметными модулями на выбор «Анализ художественного 

текста»/«Живое слово» (6,7, 8, 9 - 1 час/0,5 часа) в неделю, «Функциональная 

грамотность «Читательская грамотность» (9 классы)  - 0,5 часа в неделю.  

Основная цель изучения учебного предмета «Литература» - сознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
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многоаспектного диалога; понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Родной язык и родная литература. 

Изучение предмета «Родной язык» (6-9 классы) предполагает 1 час в неделю, 

«Родная литература» (6-9 классы) - 0,5 часа в неделю.  

Должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к русскому 

родному языку и литературе на русском родном языке как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки. 

На изучение иностранного языка (английский язык) в 6-9-х классах 

отводится по 3 часа в неделю, в том числе из них с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений – внутрипредметными модулями на 

выбор «Время грамматики»/«Audiolab» (1 час в неделю), с целью формирования 

и совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции; расширения и 

систематизации знаний о языке, расширения лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижения допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание 

тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса. 

Второй иностранный язык вынесен в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений с целью выбора. 

Математика и информатика. 

Предметная область реализуется предметом математика. Количество часов 
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математики в 6-9 классах по 5 часов в неделю. Учебный план предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика», в том числе из них с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений – внутрипредметным 

модулем «Вероятность и статистика». 

Изучение математики должно обеспечить: формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Изучение предмета информатика в 7-9 классы - по 1 часу в неделю. При 

реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения 

формализации и структурирования информации, способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Общественно-научные предметы. 

Предметная область представлена тремя учебными предметами: «История», 

«Обществознание», «География». Учебный предмет «История» предметной 

области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история». 

Количество часов предмета «История. История России. Всеобщая история» в 

6-9 классах - 2 часа в неделю, в том числе из них с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений – внутрипредметными модулями 

«Ситуативные кейсы по истории»/«Работа с документом» (0,5 часа в неделю) с 

целью формирования умений определять последовательность событий, явлений, 

процессов; соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; формирования основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

учащегося, осмысления им опыта российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества. 

Содержание по географии (в 6-7 классах по 1,5 часа, в 8-9 по 2 часа в неделю) 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 
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Земли, формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве.  

Естественнонаучные предметы. 

На изучение предмета «Биология» в 6-х классах отводится 1 час (в 7-х – 1,5 

часа, в 8-9-х – 2 часа) в неделю. Целью изучения биологии является формирование 

системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; формирование основ экологической 

грамотности. 

Искусство. 

Предметная область «Искусство» в 6-х классах представлена учебными 

предметами - «Музыка» и «Изобразительное искусство» - по 1 часу (в 7-х по 0,5 

часа) в неделю. 

Целью изучения учебного предмета «Музыка» является овладение основами 

музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на 

формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира.  

Технология. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие 

инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. На изучение учебного предмета 

«Технология» в 6-8-х классах отводится - 1 час в неделю, с возможностью выбора 

предмета «Технология+», углубляющего и расширяющего содержание 

обязательного предмета. 

Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. На 



1379 

 

изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным планом 

предусмотрено по 2 часа в неделю в 6-9-х классах, в том числе внутрипредметный 

модуль «Плавание» - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, предусматривает: 

− Добавление из учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части для формирования предпрофильного 

«расширения» предметных маршрутов физико-математического, 

лингвистического, естественнонаучного направления, социально-

гуманитарного, информационно-технологического в 6-9 классах;  

− реализацию специально разработанных учебных модулей 

(внутрипредметных, внепредметных, внеурочных модулей: курсов по 

выбору, индивидуальных занятий, проектной деятельности, социальной 

практики), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, в том числе и отличных от классно-урочной 

системы обучения таких как экскурсии, модули, круглые столы, конференции, 

диспуты, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, социальные практики и т. д. Большое внимание уделяется 

принципу организации образовательного процесса на деятельностной основе. 

Актуальными являются продвижение использования элементов технологий 

развивающего обучения, элементов личностно-ориентированных технологий, 

ИКТ, развитие критического мышления для чтения и письма, ТРИЗ и других, 

приобщение учащихся к проектно-исследовательской работе. Также 

осуществляются предпрофильная подготовка в условиях многопрофильного 

лицея. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование 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, способности к социальному самоопределению). 

Учебный план для 6-9-х классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

по согласованию с участниками образовательных отношений по результатам 

анализа протоколов родительских собраний и направлена на реализацию 

следующих целей: 

− развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

− выполнение социального образовательного заказа; 

− удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

отведена на: 

изучение в рамках образовательной области «Русский язык и литература» 

внутрипредметного модуля «Тексоведение»/«Язык и народ»  (1 час в неделю в 7-

8 классах), 

внутрипредметного модуля «Функциональная грамотность» («Читательская 

грамотность» - 1 час в неделю, целью которого является формирование 

способности понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни;  

внутрипредметного модуля «Анализ художественного текста»/ «Живое слово» (1 

час в неделю); 

изучение в рамках выбора участниками образовательных отношений 

предпрофильной траектории развития функциональной грамотности при 

изучении внепредметного модуля по выбору базового или углубленного уровней: 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень), направленный на расширение 

представлений учащихся в области «Глобальных компетенций» – 1 час в неделю, 

целью которого является формирование способности критически рассматривать с 

различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного 

взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические, 

расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и 

взгляды – наши собственные и других людей; вступать в открытое, уважительное 

и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми 

уважения к человеческому достоинству, 

или «Математика+ («Математическая грамотность») – 1 час в неделю, 

направленный на углубление в формирование математических компетенций, 

развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах, включающих математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления, помогающие понять роль 

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые должны принимать конструктивные, активные и 

размышляющие граждане; 

или «Биология+» («Естественнонаучная грамотность») – 1 час в неделю, целью 

которого является формирование способности занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками, готовности 

интерпретировать естественнонаучные идеи, стремиться участвовать в 
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аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, научно объяснять явления и планировать научные исследования, 

научно интерпретировать данные и доказательства; 

или «Финансовая грамотность» – 1 час в неделю, направленный на знание и 

понимание финансовых терминов, понятий и финансовых рисков, а также 

формирование навыков, развивающих мотивацию и уверенность, необходимых 

для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни; 

или «Технология+» («Креативное мышление») – 1 час в неделю, направленный на 

формирование умений использовать свое воображение для выработки и 

совершенствования идей, нового знания, решения задач, с которыми не 

сталкивался раньше, оценку ситуационной значимости контекста, необходимость 

перевода условий задачи, сформулированных с помощью обыденного языка, на 

язык предметной области, новизну формулировки задачи, неопределенность в 

способах решения, способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 

оценки и совершенствования идей, направленных на получение: инновационных 

(новых, новаторских, оригинальных, нестандартных, непривычных) и 

эффективных (действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) 

решений, и/или нового знания, и/или эффектного (впечатляющего, 

вдохновляющего, необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения 

воображения; 

изучение в рамках образовательной области «Иностранные языки» 

внутрипредметного модуля ИЯ «Время грамматики»/ «Аudiolab» (1 час в неделю); 

изучение в рамках обязательной области «Математика и информатика» 

внутрипредметного модуля «Вероятность и статистика» (0,5 часа в неделю); 

изучение в рамках обязательной области «Общественно-научные предметы» 

внутрипредметного модуля «Ситуативные кейсы по истории»/«Работа с 

документом» (1 час в неделю); 

изучение в рамках образовательной области «Физическая культура и ОБЖ» 

изучение внутрипредметного модуля «Плавание» (1 час в неделю); 

изучение в рамках образовательной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» внепредметного модуля «Истоки» (0,5 часа в неделю), 

направленного на освоение обучающимися системы ведущих ценностных 

ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», 

«коду» и смыслам родной культуры; 

изучение внепредметного модуля «Проектная деятельность» (0,5 часа в неделю), 

целью которого является знакомство обучающихся с основами проектной 

деятельности с возможностью дальнейшего применения полученных знаний и 

умений для решения конкретных практических задач с использованием 

проектного метода. заданий; развивать способность к коммуникации. 

Структура основного общего образования  

и предпрофильная подготовка 
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✓ Группы с углубленным изучением биологии, химии, математики, 

физики, иностранных языков, права, технологии (информатики) – по выбору 

учащихся – 1,5 часа в каждой параллели: 

6 технологический предпрофиль 

6 физико-математический предпрофиль  

6 лингвистический предпрофиль 

6 естественнонаучный предпрофиль 

6 гуманитарный предпрофиль; 

7 технологический предпрофиль 

7 физико-математический предпрофиль  

7 лингвистический предпрофиль 

7 естественнонаучный предпрофиль 

7 гуманитарный предпрофиль; 

8 технологический предпрофиль 

8 физико-математический предпрофиль  

8 лингвистический предпрофиль 

8 естественнонаучный предпрофиль 

8 гуманитарный предпрофиль; 

9 технологический предпрофиль 

9 физико-математический предпрофиль  

9 лингвистический предпрофиль 

9 естественнонаучный предпрофиль 

9 гуманитарный предпрофиль. 

Деление на подгруппы.   

В 6 – 9 классах – иностранный язык (кроме того, второй иностранный язык), 

технология, информатика и ИКТ.   

Деление на подгруппы может осуществляться в связи с рекомендациями и по 

заявлению родителей на группы очного и с применением форм дистанционных 

образовательных технологий (конференция ZOOM, ЭлЖур-онлайн). 

 

Предпрофильное обучение, 6-9 классы 

 

Особенности учебного плана для учащихся 6-х классов в рамках ФГОС 

и предпрофильной направленности на учебный год заключаются в том, что 

параллель делится на физико-математическую, лингвистическую, 

естественнонаучную, социально-гуманитарную, информационно-

технологическую группы; 

учебные планы ориентированы на продолжительность учебного года 35 

учебных недель (6-9 классы) с учетом промежуточной аттестации. 

Продолжительность урока – 40 минут. Предельно допустимая учебная 

нагрузка соответствует требованиям санитарных правил при 5-дневной 

учебной неделе, занятия проводятся в первую смену. 

Цель предпрофильной подготовки – содействие самоопределению 

обучающихся по завершению основного общего образования относительно 
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выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и сферы последующей 

профессиональной деятельности. Предпрофильная подготовка направлена на 

обеспечение выбора как профиля вообще, так и конкретного места, и формы 

продолжения образования в профильном уровне среднего общего 

образования.  

Предпрофильная подготовка состоит из следующих основных 

компонентов: 

− предпрофильные курсы по выбору; 

− углубленное изучение отдельных предметов в соответствии с 

выбранным направлением обучения; 

− информационная работа и профильная ориентация.  

Учебный план содержит модули по выбору: 

− предметные (надпредметные) курсы, которые должны предоставить 

ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному 

направлению, а также диагностировать готовность и способность 

изучать выбранный предмет в профильном классе III уровня обучения; 

− ориентационные (межпредметные курсы), которые создают базу для 

ориентации учеников в мире современных профессий, познакомить со 

спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям. 

В 6 классах в областях предпрофильных направлений представлены 

внепредметными модулями «Информатика (углубленный уровень)» 

(технологический предпрофиль), внепредметный модуль «Математика» 

(углублённый уровень) «Основы физики», внепредметный модуль 

«Иностранный язык (углубленный уровень), «Второй иностранный язык» 

(лингвистический предпрофиль), внепредметный модуль «Биология 

(углублённый уровень), «Основы химии» (естественнонаучный 

предпрофиль), внепредметный модуль «Обществознание+», «Основы 

правовых знаний» (гуманитарный предпрофиль), «Проектная деятельность»» 

которые носят практикоориентированный характер. 

В 7 классах в областях предпрофильных направлений представлены 

внепредметными модулями «Информатика (углубленный уровень)» и 

внепредметный модуль «Технология+, (технологический предпрофиль), 

внепредметный модуль «Математика (углублённый уровень) и «Физика 

(углубленный уровень), внепредметный модуль «Иностранный язык+ 

(базовый уровень), (лингвистический предпрофиль), внепредметный модуль 

«Биология (углублённый уровень), Химия (пропедевтический курс) 

(естественнонаучный предпрофиль), внепредметный модуль «История+» и 

«Основы правовых знаний» (гуманитарный предпрофиль), которые носят 

практикоориентированный характер. 

В 8 классах в областях предпрофильных направлений представлены 

внепредметными модулями «Информатика (углубленный уровень)» и 

внепредметный модуль «Технология+» (технологический предпрофиль), 

внепредметный модуль «Математика (углублённый уровень), «Физика» 
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(углубленный уровень), внепредметный модуль «Иностранный язык+» 

(базовый уровень)(лингвистический предпрофиль), внепредметный модуль 

«Биология (углублённый уровень), «Химия (углублённый уровень), 

(естественнонаучный предпрофиль), внепредметный модуль «История» 

(углубленный уровень), «Основы правовых знаний» (гуманитарный 

предпрофиль), которые носят практикоориентированный характер. 

В 9 классах в областях предпрофильных направлений представлены 

внепредметными модулями «Информатика» (углубленный уровень) и 

внепредметный модуль «Технология» (технологический предпрофиль), 

внепредметный модуль «Математика» (углублённый уровень), «Физика» 

(углубленный уровень), внепредметный модуль «Иностранный язык» 

(углубленный уровень) (лингвистический предпрофиль), внепредметный 

модуль «Биология» (углублённый уровень), Химия (углублённый уровень) 

(естественнонаучный предпрофиль), внепредметный модуль «История» 

(углубленный уровень), «Основы правовых знаний» (гуманитарный 

предпрофиль), которые носят практикоориентированный характер. 

Каждый обучающийся 6-8 классов по предмету «Проектная 

деятельность» в качестве итоговой аттестации по модулю защищает 

групповую проектную работу (в составе группы). Каждый обучающийся 9 

классов, освоивший модуль по выбору, в качестве итоговой аттестации по 

модулю защищает индивидуальный проект. 

Информационная работа и профильная ориентация проводятся по трем 

направлениям: 

- профориентационная информация, предполагающая ознакомление 

учащихся с миром и классификацией профессий, стратегиями выбора профессий, 

рынком труда, образовательной инфраструктурой города и области и т.д.; 

- психодиагностика, предполагающая определение профессиональных 

интересов и склонностей, исследование ценностно-мотивационной сферы, 

личностных особенностей и способностей, консультирование на основе 

полученных;       

- психологическая поддержка, включающая в себя систему социально-

психологических методов, способствующих профессиональному 

самоопределению ученика и формированию ключевых компетенций личности: 

толерантности, коммуникабельности, предприимчивости, гибкости, 

мобильности. 

Предпрофильное обучение, 9 класс 

 Особенности учебного плана. 

Учебный план для учащихся 9-х классов в рамках предпрофильной 

подготовки на учебный год ориентирован на то, что в 9 классе часы 

внутриприпредметных модулей направлены на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся; учебные планы ориентированы на продолжительность 

учебного года 35 учебных недель. 

Цель предпрофильной подготовки – содействие самоопределению 

обучающихся по завершению основного общего образования относительно 
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выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и сферы последующей 

профессиональной деятельности. Предпрофильная подготовка направлена на 

обеспечение выбора как профиля вообще, так и конкретного места, формы 

продолжения образования и дальнейшего трудоустройства.  

Предпрофильная подготовка состоит из следующих основных 

компонентов: 

- предпрофильные модули по выбору; 

- информационная работа и профильная ориентация учащихся (не менее 

35 часов в год или 1 учебный час в неделю). 

Предлагаются два вида предпрофильных краткосрочных курсов по выбору: 

- предметные (надпредметные) курсы, которые должны предоставить 

ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету, 

а также диагностировать готовность и способность изучать выбранный 

предмет в профильном классе III уровня обучения и межпредметные; 

- ориентационные (внепредметные курсы), которые создают базу для 

ориентации учеников в мире современных профессий, познакомить со 

спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям. 

Информационная работа и профильная ориентация проводятся по трем 

направлениям: 

- профориентационная информация, предполагающая ознакомление 

учащихся с миром и классификацией профессий, стратегиями выбора 

профессий, рынком труда, образовательной инфраструктурой города и 

области и т.д.; 

- психодиагностика, предполагающая определение профессиональных 

интересов и склонностей, исследование ценностно-мотивационной сферы, 

личностных особенностей и способностей, консультирование на основе 

полученных;       

- психологическая поддержка, включающая в себя систему социально-

психологических методов, способствующих профессиональному 

самоопределению ученика и формированию ключевых компетенций 

личности: толерантности, коммуникабельности, предприимчивости, гибкости, 

мобильности. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по обязательным 

учебным предметам учебного плана и предметам, составляющим выбранный 

образовательный предпрофильный маршрут. Периодичность проведения 

промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке, зафиксированы в портфолио достижений обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов учащихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

На уровне основного общего образования в рамках завершения курса 

«Проектная деятельность 6-8 класс» предусмотрена защита группового 

проекта, в 9 классе по курсу «Индивидуальный проект» предусмотрена защита 

индивидуального проекта. 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда организации включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

− возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

− безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

− дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации учебного плана с целью достижения результатов 

освоения ООП ООО вне зависимости от ситуации с распространением новой 
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коронавирусной инфекции может осуществляться переход к модели 

использования электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с применением следующих моделей:  

- полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение);  

- частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение (смешанное обучение);  

- обучение с веб-поддержкой.  

Полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение) подразумевает 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации 

обучающегося с педагогическим работником осуществляются посредством 

указанной оболочки (платформы). Онлайн-обучение не предполагает 

регулярных аудиторных занятий. 

В модели, при которой происходит частичное использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (смешанное обучение), очные занятия чередуются 

с дистанционными, учебный процесс строится на основе интеграции 

аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и 

взаимным дополнением технологий традиционного и электронного обучения.  

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что объем контактных часов 

работы, обучающихся с учителем, не сокращается, и в учебном процессе по 

очной форме обучения определенный объем времени по освоению 

дисциплины отводится на работу в среде электронного учебного курса. При 

этом электронная среда используется в дополнение к основному 

традиционному учебному процессу для решения следующих задач: 

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде 

(электронные материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным 

работам с использованием виртуальных лабораторных комплексов, 

тестирование-самопроверка и др.); 

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде 

(электронные материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным 

работам с использованием виртуальных лабораторных комплексов, 

тестирование-самопроверка и др.); 

- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров; 

- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся; 

- организация учебно-исследовательской и проектной работы студентов в 

электронной среде. 

Организационные формы учебного процесса 

Основной единицей учебного процесса является урок.  

Основными формами организации уроков являются: урок 

общеметодологической направленности, практическая работа, лабораторная 

работа, дидактическая игра, школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-
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конференция, урок-экскурсия и другие формы. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на 

уроках учителя учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного подхода и принципы развивающего обучения, 

деятельностный подход. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

− обучение в зоне ближайшего развития; 

− актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, 

на ранее приобретенные знания); 

− методы диалога;   

− приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

− игровые методы; 

− рефлексия; 

− диагностика и самодиагностика. 

На уровне основного общего образования функционирует система 

коррекционной поддержки развития личности школьников, состоящая из 

следующих компонентов: 

− индивидуальное обучение; 

− коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

− деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития 

личности; 

− диагностическое изучение процесса интеллектуального развития 

учащихся; 

− создание оптимальных условий для самореализации учащихся через 

модульные курсы и курсы по выбору; 

− дистанционные формы обучения. 

Деление на подгруппы может осуществляться в связи с рекомендациями 

и по заявлению родителей на группы очного и с применением форм 

дистанционных образовательных технологий (конференция ZOOM, ЭлЖур-

онлайн). 

На уровне основного общего образования в рамках завершения курса 

«Проектная деятельность 6-8 класс» предусмотрена защита группового 

проекта, «Итоговый проект 9 класс» - защита индивидуального проекта. 

По английскому языку, технологии, информатике осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебно-методические комплекты, учебники и программы соответствуют 

требованиям обновленного Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Освоение основной образовательной программы учреждения 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по обязательным 
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учебным предметам учебного плана и предметам, составляющим выбранный 

образовательный предпрофильный маршрут. Периодичность проведения 

промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке, зафиксированы в портфолио достижений обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов учащихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

Используются следующие виды аттестации: текущая, тематическая, 

промежуточная, итоговая. 

 Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, 

предмета в процессе её изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок) - поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины (предмета). Текущая аттестация происходит в форме 

выставления поурочных отметок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимого учителем. 

 Промежуточная аттестация - контроль освоения образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

 Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится 

путём выставления оценки учителем на основании промежуточной 

аттестации. При проведении итоговой аттестации годовая отметка 

выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок с учётом 

фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её 

выставления. 

 Используются следующие виды проведения проверки знаний 

обучающихся: письменная, устная, комбинированная. 

 Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; 

- письменные отчеты о наблюдениях; 

- письменные ответы на вопросы теста; 

- сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

Письменная проверка знаний обучающихся может проводиться в форме ВПР 
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в сроки, определенные ФИПИ. 

Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

Текущая аттестация обучающихся 6-9-х классов осуществляется по 

учебным четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-8-х классов – с 04 мая 2023 

г. по 31 мая 2023 г.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (6-8-х классах) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии 

с Уставом лицея и решением педагогического совета образовательного 

учреждения. 

Организация промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся – с 04 мая 2023 г. 

по 04 июля 2023 г.  

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Министерства образования Калининградской области. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8, 10 классах) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии 

с Уставом лицея и решением педагогического совета образовательного 

учреждения. 

Зачетная неделя для учащихся 9 

классов 

15.12.2022 – 26.12.2022 

Промежуточная аттестация 6-8 

классов 

3.05.2023 – 19.05.2023 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

9 класс: 

- ГИА по стандартам основного общего образования проводится в форме ОГЭ 

(организация экзаменов с использованием заданий стандартизированной 

формы); 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

Сроки промежуточной аттестации: 

− в 6-9 классах в срок со 06 по 31 мая в форме обязательной письменной 

экзаменационной работы по русскому языку и математике, 

профильному предмету - продолжительность 40 минут (Результаты ВПР 

засчитываются за промежуточную аттестацию); 

− защиту индивидуальных итоговых проектов в 9-х классах – в последней 

декаде апреля. 
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Сроки проведения ВПР: 

Расписание ВПР 6 классов на 2022 год 

Все ученики 6-х классов проходят ВПР по русскому языку, по математике. 

Также школьники 6 классов сдают ВПР по двум из учебных предметов 

история, биология, география, обществознание, которые определяются для 

каждого класса путем случайного выбора. Работы будут проведены в период 

с 19 сентября по 24 октября. Точные даты и график проведения ВПР 

определяет образовательная организация. 

Расписание ВПР 7 классов на 2022 год 

Ученики 7-х классов проходят ВПР по русскому языку, по математике, 

истории, биологии, географии, обществознанию, физике. Работы проводятся в 

период с 15 марта по 20 мая. Работы по английскому, немецкому или 

французскому языку пройдут в период с 19 сентября по 24 октября. Точные 

даты и график проведения ВПР определяет образовательная организация. 

Расписание ВПР 8 классов на 2022 год 

Все ученики 8-х классов проходят ВПР по русскому языку, математике. Также 

для каждого класса случайным выбором определяются два предмета для ВПР 

из истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии. Работы 

будут проведены в период с 19 сентября по 24 октября. Точные даты и график 

проведения ВПР определяет образовательная организация. 

ВПР для 9 классов 

Ученики 9-х классов Всероссийский проверочные работы не сдают. 

Сроки промежуточной аттестации: 

- в 6-8 классах в срок с 03 по 19 мая в формах, обозначенных в таблице; 

- защита групповых проектов 5-8 классов -  в рамках аттестации за полугодие. 
Предмет, курс, 

модуль 
6 класс длит 7 класс длит 8 класс длит 9 класс длит 

Русский язык 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 
СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 
СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

экзаменацио
нная работа 

СтатГрад 

(тестировани
е) 

40 мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 
СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Литература 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

экзаменацио

нная работа 

(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

(тестирование) 

40 мин 

Родной язык 

Письменная 

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная 
работа 

(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная 

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Родная литература 
Письменная  

работа (отзыв) 
40 мин 

Письменная  

работа (отзыв) 
40 мин 

Письменная  
работа 

(отзыв) 

40 мин 
Письменная  

работа (отзыв) 
40 мин 

Иностранный язык 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  
работа 

(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Математика 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 
экзаменацио

нная работа 

СтатГрад 
(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Информатика   компьютерное 

тестирование 
40 мин 

компьютерн
ое 

тестирование 

40 мин 
компьютерное 

тестирование 
40 мин 
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История. Всеобщая 

история 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

45 мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Обществознание 
Письменная  

работа 

(тестирование) 

45 мин 
Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестировани
е) 

40 мин 
Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

География 
Практическая 

работа 
45 мин 

Практическая 

работа 
40 мин 

Практическа

я работа 
40 мин 

Практическая 

работа 
40 мин 

Физика   

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 
экзаменацио

нная работа 

СтатГрад 
(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Химия     

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Биология 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  
работа 

(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Изобразительное 

искусство 
Рисунок 40 мин Рисунок 40 мин     

Музыка 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Технология 

Проектная  

работа 
(изделие) 

40 мин 

Проектная  

работа 
(изделие) 

40 мин 

Проектная  

работа 
(изделие) 

40 мин 

Проектная  

работа 
(изделие) 

40 мин 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 
40 мин 

Сдача 

нормативов 
40 мин 

Сдача 

нормативов 
40 мин 

Сдача 

нормативов 
40 мин 

Внепредметный 

модуль "Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

" 

    

Письменная 
экзаменацио

нная работа 

СтатГрад 
(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Функциональная 
грамотность: 

"Второй 

иностранный язык" 
(«Глобальные 

компетенции»/"Ма

тематика+(«Матем
атическая 

грамотность»)"/ 

"Биология+(«Естес
твеннонаучная 

грамотность»)"/"Ф

инансовая 
грамотность»"/"Те

хнология+" 

(«Креативное 
мышление») 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Истоки 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Проектная 

деятельность 

Защита 

группового 
или 

индивидуально

го проекта 

10 мин 

Защита 

группового 
или 

индивидуально

го проекта 

10 мин 

Защита 

группового 
или 

индивидуаль

ного проекта 

10 мин 
Защита 

индивидуально

го проекта 

10 мин 

До начала промежуточной аттестации ознакомить учащихся 5-8 классов, 

учителей и родителей с Положением о промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
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основного общего образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

В адаптированной программе основного общего образования в план 

внеурочной деятельности включаются индивидуальные и групповые 

коррекционные учебные курсы в соответствии с программой коррекционной 

работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций, 

включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организаций, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации. 

Раздел части, формируемой участниками образовательного процесса, 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС. За счет указанных в плане основного общего образования часов на 

внеурочные занятия лицей реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы и предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Организация внеурочной деятельностью является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организации используются возможности блока дополнительного образования 

и учреждений дополнительного образования. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

кадров. Педагоги прошли или планируют прохождение курсов повышения 

квалификации в связи с введением ФГОС ООО. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

Учебный план даёт возможность определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 
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обучающихся. Реализация данного учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, достигнуть 

целей основной образовательной программы лицея, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся. 

Цель организации системы модулей-создание условий для развития 

универсальных учебных действий учащихся на уровнях основного и среднего 

образования, удовлетворение личностных познавательных интересов, 

формирование исследовательского стиля мышления 

Данные модули дают основы практической деятельности в разных 

областях. Реализация программ модулей осуществляется в том числе и на 

основе межпредметных связей. Эти модули предполагают выход за рамки 

традиционных учебных программ. 

Результативность. Модули помогут получить представление о 

сущности и особенностях определенных явлений действительности; 2) 

приобрести практические умения, в том числе в квазиреальности, описывать 

достижение результатов; 3) приобрести навыки самостоятельной работы над 

решением практикоориентированных задач; 4) приобрести навыки, имеющие 

жизненную значимость.  

Внеурочные модули предлагают удовлетворение потребностей всех 

возрастных категорий. Они дают возможность учащимся попробовать себя в 

различных вариантах деятельности, получить новые знания и навыки. 

Разнообразная тематика модулей позволяет детям лучше узнать себя, свои 

возможности, что в свою очередь, может помочь им в освоении предметного 

содержания. Учитель же при этом формирует у учащихся универсальные 

учебные действия, которые направлены на приобретение обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; на 

формирование ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа, навыков измерений, обработки 

информации, коммуникативных навыков, сотрудничества. Положительная 

характеристика работы обучающихся, обсуждение, высказывание 

собственного мнения о работах сверстников позволяет учащимся 

проанализировать успехи, усилить самооценку своей деятельности, найти для 

себя комфортные условия деятельности. 

Модули, связанные с программированием, формируют информационную 
компетентность, направлены на обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности, формирование умений и навыков критического мышления в 
условиях работы с большими объемами информации, развитие способностей 
решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные знания, умения и 
навыки. 

Участие в предметной и межпредметной проектной 
деятельности позволяет формировать способность брать ответственность на 
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себя, совместно принимать решение, извлекать пользу из опыта, уметь решать 
проблемы, заниматься самостоятельно своим обучением, учит отстаивать своё 
мнение, вступать в дискуссию. Эта деятельность учащихся – партнёров, 
имеющих общую цель, согласованные методы и способы, направленные на 
достижение общего результата, формирование социальной компетентность, 
дают ориентацию на поиск продуктивных смыслов жизни, способность к 
социальной мобильности, эффективно решать проблемы в процессе 
взаимодействия с обществом. 
Направления 

развития личности 

Наименование 

программы 

Модель реализации Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры: 

баскетбол, 

настольный теннис 

Плавание 

По группам По УП внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

Общелицейские и классные мероприятия по направлению, 

обеспечивающие воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности и компетентности 

Гражданско-

патриотическое 

Общелицейские и классные мероприятия по направлению, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции 

Познавательная 

деятельность 

Лингвистическая грамотность, финансовая грамотность, 

естетсвеннонаучная грамотность, эстетическая грамотность, 

математическая грамотность, грамотность чтения, смысловая 

грамотность. Общелицейские мероприятия интеллектуально-

познавательной направленности 

Трудовая 

деятельность 

Социальная практика 

Эстетическое, 

общекультурное 

Выставки, участие в конкурсах эстетической направленности, 

Экскурсионные маршруты, общешкольные и классные 

мероприятия, формирующие общекультурную компетенцию 

Социальное Волонтерство, совместное проектирование с обучающимися 

центра реабилитации инвалидов 

Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Организацией (п.27 обновленного 

ФГОС ООО). 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное) и предпрофильному обучению. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательной организации. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 
как экскурсии, модули, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.    

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 
кадров. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации 
ФГОС ООО. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 
компонентами (программами, учебными пособиями). 

Учебный план даёт возможность определиться в своей образовательной 
стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 
обучающихся. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть 
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 
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родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
Роль системообразующего фактора на уровне основного общего 

образования выполняет коллективная творческая деятельность. Если раньше 
акцент при подготовке и проведении работы делался на сплочение школьного и 
классных коллективов, то в настоящее время ставится задача использовать 
возможности коллективной творческой деятельности для проявления и 
развития индивидуальности ребенка. При этом используются не только ресурсы 
образовательного пространства лицея, но и образовательный потенциал 
социокультурного пространства города и области. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются 
коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, 
праздники, вечера, соревнования, психологические тренинги, общественно - 
полезный труд и др. При их подготовке и проведении используются приемы и 
методы актуализации субъективного опыта учащихся, создания ситуаций 
выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и 
результатов деятельности. 

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Учащиеся 5–9-х 
классов не только являются субъектами управления жизнедеятельностью в 
классах коллектива, но и участвуют в работе Совета старшеклассников. 

Организация социальной практики (общественно - полезный труд) 

формирует у обучающихся ценностное отношение к труду, понимание его роли 
в жизни человека и в обществе, приобретение первоначального опыта в 
трудовой сфере социально — профессиональной практике. Социальная 
практика (общественно-полезный труд) осуществляется через участие 
лицеистов в озеленении помещений лицея, в работе на пришкольном участке, в 
пришкольном летнем лагере. В течение учебного года лицеисты участвуют в 
дежурстве по школе, в «субботниках» по уборке пришкольного участка и 
классных помещений. 

Программы, предлагаемые к реализации в ОО 

Название внеурочной 

деятельности 

класс Количество 

часов в год 

Направление 

Чему природа учит 

человека? 

5-6 

класс 

35 

Общекультурное 

Как сохранить нашу 

планету? 

7-8 

класс 

35 

Журналистика для 

начинающих 

8-9 

класс 

35 

3D-моделирование и 

инженерное 

прототипирование, 

уровень 1 

5 

класс 

35 
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3D-моделирование и 

инженерное 

прототипирование, 

уровень 2 

6-7 

класс 

35 

3D-моделирование и 

инженерное 

прототипирование, 

уровень 3 

8-9 

класс 

35 

Клуб развития 

личностного потенциала 

"О!сознание" 

6-8 

класс 

35  

Экологическая культура и 

здоровье человека 

5-7 

класс 

35 

Социальное 

Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного вируса 

7-9 

класс 

35 

Практикум траектории 

личностного качества 

жизни 

5-9 

класс 

35 

 "Виртуальная 

операционная" для 

параллелей 7,8,9 классов. 

7-9 

класс 

35 

Школа волонтёра 7-9 

класс 

35 

«Мир,общество,человек»? 7-8 35 

Поварское дело 5-9 

класс 

35 

Общеинтеллектуальное 

Геометрия вокруг нас 5-6 

класс 

35 

Геометрия вокруг нас 7-8 

класс 

35 

Геометрия вокруг нас 9 

класс 

35 

Математическое 

моделирование 

5-9 

класс 

35 

Наше наследие. Музейное 

дело 

7-9 

класс 

35 

Фракция «Атомкласс» 8-9 

класс 

35 

Шахматный клуб "Чёрная 

ладья" 

5-9 

класс 

35 

Фракция «Черчение для 

начинающих» 

5-9 

класс 

35 

Фракция IT-куб 8-9 35 



1399 

 

«Системное и сетевое 

администрирование» 

класс 

Фракция «Алгоритмика»  5-7 

класс 

35 

Фракция «Веб-дизайн: 

основы инженерной 

графики 

5-6 

класс 

35 

Библиотекарское дело: 

«Живая классика» 

7-9 

класс 

35  

Инженерный английский 5-6 

класс 

35  

Химический анализ 

вещества 

7-8 

класс 

35  

Физика в экспериментах 5-6 

класс 

35  

 

Общее количество часов в текущем учебном году 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 
Максимально 

допустимая 

нагрузка на ученика 

350 350 350 350 1400 

Фактическая 

нагрузка по ОУ на 

одного ученика 

238 195,5 170 340 943,5 

Реализуемое 

количество часов 

согласно 

количеству групп 

630 595 630 560 2415 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности: 
− реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей; 

− приобретение школьником социальных знаний; 

− формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

− получение опыта самостоятельного общественного действия; 

− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

− воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

− навыков здорового образа жизни; 

− формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

− осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

− развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления. 
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Учебный план МАОУ «Лицей №10» г.Советска даёт возможность 

расширить содержание образования, отвечает запросам социума, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), способствует повышению качества 

образования, создает необходимые условия для самоопределения, ранней 

профилизации и развития творческих способностей обучающихся, культуры 

организации проектной и научно-исследовательской деятельности, 

определяет цели Основной образовательной программы и образовательную 

стратегию лицея. 

Учебный план на уровне основного общего образования реализуется по 

пятидневной учебной неделе, шестой день недели и в каникулярное время 

внеурочная деятельность организуется по запросу родителей (законных 

представителей), самих обучающихся и проводится в экскурсионной форме, 

игровой, в форме подготовки к конкурсам, выставкам, олимпиадам и т.п.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального уровня, действует 

следующий перечень требований:  

1. Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно с 

межклассными группами детей, сформированными с учётом выбора 

учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию.  

2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, 

если занятия носят интегрированный характер – 80 минут с перерывом 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.  

3. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации дополнительного образования, школьного 

оздоровительного лагеря, экскурсионной деятельности.  

4. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Организация внеурочной деятельности 

 

Уроки  Время  5-9 классы 

7 урок 13 ч 40 мин Внеурочная 

деятельность 

8 урок 14 ч 30 мин Внеурочная 

деятельность 

 

Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год (в том числе в онлайн-

формате).  

Единый День открытых дверей проводится в целях обеспечения родителям 

возможности ознакомления с образовательным процессом лицея (в период с 

октября по декабрь). 

Дежурство администрации лицея в праздничные дни 

График дежурства администрации лицея в праздничные дни 
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утверждается приказом директора. 

Регламент административных совещаний 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год.  

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (пятница).  

Административное совещание – еженедельно (понедельник). 

Организация работы педагогов в каникулярный период 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается 

приказом директора в рамках учебной нагрузки с учетом производственной 

необходимости по предварительному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется 

приказом директора, у котором устанавливается особый график работы. 

Дни учебных экскурсий и дни здоровья 

Дни учебных экскурсий проводятся не чаще 3 раз в год (по приказу 

директора). 

Дни самоподготовки и дистанционного обучения проводятся не чаще 7 раз в 

год (по приказу директора). 

Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.  

Единый День открытых дверей проводится в целях обеспечения родителям 

возможности ознакомления с образовательным процессом лицея (октябрь). 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда организации включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

− возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

− безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 
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управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

− дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации учебного плана с целью достижения результатов освоения 

ООП ООО вне зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции может осуществляться переход к модели 

использования электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с применением следующих моделей:  

- полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение);  

- частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение (смешанное обучение);  

- обучение с веб-поддержкой.  

Полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение) подразумевает 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации 

обучающегося с педагогическим работником осуществляются посредством 

указанной оболочки (платформы). Онлайн-обучение не предполагает 

регулярных аудиторных занятий. 

В модели, при которой происходит частичное использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (смешанное обучение), очные занятия чередуются 

с дистанционными, учебный процесс строится на основе интеграции 

аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и 

взаимным дополнением технологий традиционного и электронного обучения.  

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что объем контактных часов 

работы, обучающихся с учителем, не сокращается, и в учебном процессе по 

очной форме обучения определенный объем времени по освоению 

дисциплины отводится на работу в среде электронного учебного курса. При 

этом электронная среда используется в дополнение к основному 

традиционному учебному процессу для решения следующих задач: 

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде 

(электронные материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным 

работам с использованием виртуальных лабораторных комплексов, 

тестирование-самопроверка и др.); 

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде 

(электронные материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным 

работам с использованием виртуальных лабораторных комплексов, 
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тестирование-самопроверка и др.); 

- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров; 

- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся; 

- организация учебно-исследовательской и проектной работы студентов в 

электронной среде. 

Организационные формы учебного процесса 

Основной единицей учебного процесса является урок.  

Основными формами организации уроков являются: урок 

общеметодологической направленности, практическая работа, лабораторная 

работа, дидактическая игра, школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-

конференция, урок-экскурсия и другие формы. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на 

уроках учителя учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного подхода и принципы развивающего обучения, 

деятельностный подход. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

− обучение в зоне ближайшего развития; 

− актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, 

на ранее приобретенные знания); 

− методы диалога;   

− приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

− игровые методы; 

− рефлексия; 

− диагностика и самодиагностика. 

На уровне основного общего образования функционирует система 

коррекционной поддержки развития личности школьников, состоящая из 

следующих компонентов: 

− индивидуальное обучение; 

− коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

− деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития 

личности; 

− диагностическое изучение процесса интеллектуального развития 

учащихся; 

− создание оптимальных условий для самореализации учащихся через 

модульные курсы и курсы по выбору; 

− дистанционные формы обучения. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 технологический 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

    
Распределение 

часов   (мах-1050) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

В год В нед 
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учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 
Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 140 4 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 
Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
35 1 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство, в том числе 17,5 0,5 

Музыка, в том числе 17,5 0,5 

Технология Технология, в том числе    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 735 21 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                          

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Технология Технология (углубленный уровень) 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
35 1 

Математика и 

информатика 
Информатика (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль по 

ИЗО "Жанры изобразительного 

искусства" 

Внутрипредметный модуль 

по ИЗО "Изобразительная 

грамота" 
17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль по 

музыке "Музыкальные жанры" 

Внутрипредметный модуль 

по музыке "Музыка - вид 

искусства" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность 17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  315,0 9,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1050,0 30,0 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 физико-математического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1050) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 140 4 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 
Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
35 1 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство, в том числе 17,5 0,5 

Музыка, в том числе 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 735 21 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Математика (углублённый уровень) 35 1 

Основы физики (пропедевтический курс) 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы 

по истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
35 1 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль по 

ИЗО "Жанры изобразительного 

искусства" 

Внутрипредметный модуль 

по ИЗО "Изобразительная 

грамота" 
17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль по 

музыке "Музыкальные жанры" 

Внутрипредметный модуль 

по музыке "Музыка - вид 

искусства" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 
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Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  315,0 9,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1050,0 30,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

6 лингвистического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1050) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 140 4 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 
Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 35 1 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство, в том числе 17,5 0,5 

Музыка, в том числе 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 735 21 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки Иностранный язык (углублённый уровень) 35 1 

Иностранные языки  Второй иностранный язык 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Ситуативные 

кейсы по истории" 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Работа с документом" 
35 1 

Иностранные языки Второй иностранный язык 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль 

по ИЗО "Жанры 

изобразительного искусства" 

Внутрипредметный модуль по 

ИЗО "Изобразительная 

грамота" 
17,5 0,5 
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Искусство 
Внутрипредметный модуль 

по музыке "Музыкальные 

жанры" 

Внутрипредметный модуль по 

музыке "Музыка - вид 

искусства" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  315,0 9,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1050,0 30,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 естественнонаучного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1050) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 140 4 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 
Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 35 1 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественно-

научные предметы 
Биология (базовый уровень), в том числе 35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство, в том числе 17,5 0,5 

Музыка, в том числе 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 735 21 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по 

математике «Вероятность и 

статистика» 

Внутрипредметный модуль 

по математике «Трудные 

случаи математики» 
17,5 0,5 

Естественно-

научные предметы 
Биология (углубленный уровень) 35 1 
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Естественно-

научные предметы 
Основы химии (базовый уровень) 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
35 1 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль по 

ИЗО "Жанры изобразительного 

искусства" 

Внутрипредметный модуль 

по ИЗО "Изобразительная 

грамота" 
17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль по 

музыке "Музыкальные жанры" 

Внутрипредметный модуль 

по музыке "Музыка - вид 

искусства" 
17,5 0,5 

Физическая 

культура и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  315,0 9,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1050,0 30,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

6 гуманитарного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1050) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 140 4 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 
Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
35 1 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство, в том числе 17,5 0,5 

Музыка, в том числе 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 735 21 
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Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль 

по математике 

«Вероятность и 

статистика» 

Внутрипредметный модуль по 

математике «Трудные случаи 

математики» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Ситуативные 

кейсы по истории" 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Работа с документом" 
35 1 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внепредметный модуль "Обществознание+" (базовый 

уровень) 
35 1 

Общественно-

научные предметы 
Основы правовых знаний 17,5 0,5 

Искусство 

Внутрипредметный модуль 

по ИЗО "Жанры 

изобразительного 

искусства" 

Внутрипредметный модуль по 

ИЗО "Изобразительная грамота" 
17,5 0,5 

Искусство 
Внутрипредметный модуль 

по музыке "Музыкальные 

жанры" 

Внутрипредметный модуль по 

музыке "Музыка - вид 

искусства" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  315,0 9,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1050,0 30,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

7 технологический 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1120) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 105 3 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 
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Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень), в том числе 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 35 1 

Физика, в том числе   35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 17,5 0,5 

Музыка 17,5 0,5 

Технология Технология, в том числе    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 787,5 22,5 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 
Математика и 

информатика 
Информатика (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы 

по истории" 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Биологический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Физический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Решение задач по физике" 
35 1 

Технология "Технология+" 35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  332,5 9,5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1120,0 32,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

7 физико-математического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1120) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 
В год В нед 
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коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 105 3 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый 

уровень) 
  35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 35 1 

Физика (базовый уровень)   35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 17,5 0,5 

Музыка 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 787,5 22,5 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль 

по русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Математика и 

информатика 
Физика (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы 

по истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Биологический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Физический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Решение задач по физике" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Математика и 

информатика 
Математика (углубленный уровень) 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 
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ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  332,5 9,5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1120,0 32,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

7 лингвистического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1120) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 105 3 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык, в том числе 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 35 1 

Физика, в том числе   35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 17,5 0,5 

Музыка 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 787,5 22,5 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль 

по русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
35 1 

Иностранные языки Иностранный язык (углублённый уровень) 52,5 1,5 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы 

по истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 
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Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Биологический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Физический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Решение задач по физике" 
35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  332,5 9,5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1120,0 32,0 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

7 естественнонаучного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1120) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 105 3 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология (базовый уровень), в том числе 35 1 

Физика, в том числе   35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 17,5 0,5 

Музыка 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 787,5 22,5 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль 

по русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 
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Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Ситуативные 

кейсы по истории" 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Биологический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Физический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Решение задач по физике" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология (углубленный уровень) 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия (пропедевтический курс) 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  332,5 9,5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1120,0 32,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

7 гуманитарного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1120) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 105 3 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология (базовый уровень), в том числе 35 1 

Физика, в том числе   35 1 
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Искусство 
Изобразительное искусство 17,5 0,5 

Музыка 17,5 0,5 

Технология Технология    35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 787,5 22,5 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль 

по русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 
Внепредметный модуль "Обществознание+" 35 1 

Общественно-

научные предметы 
Внепредметный модуль "Основы правовых знаний" 17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Биологический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Физический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

"Решение задач по физике" 
35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  332,5 9,5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1120,0 32,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

8 технологический 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 70 2 

Литература, в том числе 35 1 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 52,5 1,5 

Химия, в том числе   52,5 1,5 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Технология Технология, в том числе    17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль 

по русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку "Язык и народ" 
17,5 0,5 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль 

по математике «Вероятность 

и статистика» 

Внутрипредметный модуль по 

математике «Трудные случаи 

математики» 
17,5 0,5 

Математика и 

информатика 
Информатика (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Ситуативные 

кейсы по истории" 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Работа с документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

по биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

по химии "Химический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Общая химия" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль 

по физике "Физический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Решение задач по 

физике" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Технология "Технология" 35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 
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Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

8 физико-математического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 70 2 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 52,5 1,5 

Химия, в том числе   52,5 1,5 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Технология Технология    17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль 

по русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по 

математике «Вероятность и 

статистика» 

Внутрипредметный модуль 

по математике «Трудные 

случаи математики» 
17,5 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по биологии "Общая 

биология" 
17,5 0,5 
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Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Химический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по химии "Общая химия" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Физический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по физике "Решение задач по 

физике" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика (углублённый уровень) 35 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

8 лингвистического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 70 2 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык, в том числе 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 52,5 1,5 

Химия, в том числе   52,5 1,5 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Технология Технология    17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 
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Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки Иностранный язык+ (углублённый уровень) 52,5 1,5 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по 

математике «Вероятность и 

статистика» 

Внутрипредметный модуль по 

математике «Трудные случаи 

математики» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы 

по истории" 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Химический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Общая химия" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Физический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Решение задач по 

физике" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

8 естественнонаучного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      Распределение часов   

(мах-1155) Образовательная область Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного 

модуля в учебном плане определяется и корректируется по факту 

проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма 

освоения программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 70 2 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 
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Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-научные 

предметы 

История. История России. Всеобщая история, в 

том числе 
52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология (базовый уровень), в том числе 52,5 1,5 

Химия (базовый уровень), в том числе 52,5 1,5 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Технология Технология    17,5 0,5 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные области 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (согласованного 

выбора) 

Количество 

часов в год 

Часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный 

модуль по русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный 

модуль по русскому языку 

"Язык и народ" 
17,5 0,5 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная 

грамотность                                                                 

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный 

модуль по литературе 

"Анализ художественного 

текста" 

Внутрипредметный 

модуль по литературе 

"Живое слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный 

модуль по математике 

«Вероятность и 

статистика» 

Внутрипредметный 

модуль по математике 

«Трудные случаи 

математики» 

17,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Внутрипредметный 

модуль по истории 

"Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный 

модуль по истории 

"Работа с документом" 
17,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Внутрипредметный 

модуль "Практикум по 

географии" 

Внутрипредметный 

модуль "Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный 

модуль по биологии 

"Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный 

модуль по биологии 

"Общая биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный 

модуль по химии 

"Химический практикум" 

Внутрипредметный 

модуль по химии "Общая 

химия" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология (углублённый уровень) 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный 

модуль по физике 

"Физический практикум" 

Внутрипредметный 

модуль по физике 

"Решение задач по 

физике" 

17,5 0,5 

Физическая культура и 

ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная деятельность Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному выбору) 
  350,0 10,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

8 гуманитарного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 70 2 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 52,5 1,5 

Химия, в том числе   52,5 1,5 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Технология Технология    17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

русскому языку 

"Текстоведение» 

Внутрипредметный модуль 

по русскому языку "Язык и 

народ" 
17,5 0,5 

  
Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                               

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
35 1 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по 

математике «Вероятность и 

статистика» 

Внутрипредметный модуль 

по математике «Трудные 

случаи математики» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 
Внепредметный модуль "Основы правовых знаний" 35 1 

Общественно-

научные предметы 
История (углубленный уровень) 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по биологии "Общая 

биология" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Химический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по химии "Общая химия" 
17,5 0,5 
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Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Физический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по физике "Решение задач 

по физике" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 
  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

9 физико-математического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 87,5 2,5 

Литература, в том числе 70 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 35 1 

Химия, в том числе   35 1 

Физика (базовый уровень), 

в том числе 
  52,5 1,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое 

слово" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                               

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 
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Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика (углублённый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по биологии "Общая 

биология" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Химический практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по химии "Общая химия" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Физический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по физике "Решение задач 

по физике" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Индивидуальный проект   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

9 лингвистического предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 87,5 2,5 

Литература, в том числе 70 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 
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Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 35 1 

Химия, в том числе   35 1 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Живое слово" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                               

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык+ (углублённый уровень) 52,5 1,5 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы 

по истории" 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Общая биология" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Химический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Общая химия" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Физический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Решение задач по 

физике" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Индивидуальный проект   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 естественнонаучного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык 87,5 2,5 
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Русский язык и 

литература 
Литература, в том числе 70 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 35 1 

Химия, в том числе   35 1 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный 

модуль по литературе 

"Живое слово" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль "Функциональная 

грамотность                                                                               

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный 

модуль по истории 

"Работа с документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный 

модуль "Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный 

модуль по биологии 

"Общая биология" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Химический практикум" 

Внутрипредметный 

модуль по химии "Общая 

химия" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология (углублённый уровень) 35 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия (углублённый уровень) 17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Физический практикум" 

Внутрипредметный 

модуль по физике 

"Решение задач по 

физике" 

17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Индивидуальный проект   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 
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Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

9 гуманитарного предпрофиля 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО  

      
Распределение 

часов   (мах-1155) 
Образовательная 

область 
Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в 

конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 87,5 2,5 

Литература, в том числе 70 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 1 

Родная литература   17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень), в том числе 157,5 4,5 

Алгебра   87,5 2,5 

Геометрия   70 2 

Информатика (базовый уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том числе 52,5 1,5 

Обществознание   35 1 

География, в том числе 52,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, в том числе 35 1 

Химия, в том числе   35 1 

Физика, в том числе   52,5 1,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 805 23 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 
Количество 

часов в год 

Часов 

в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль по 

литературе "Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный модуль 

по литературе "Живое слово" 
17,5 0,5 

Внутрипредметный модуль "Функциональная грамотность                                                                               

("Читательская грамотность")" 
17,5 0,5 

Иностранные языки  "Второй иностранный язык" 35 1 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль по математике «Вероятность и 

статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории "Ситуативные кейсы 

по истории" 

Внутрипредметный модуль 

по истории "Работа с 

документом" 
17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 
Внепредметный модуль "Обществознание+" 17,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 
История (углубленный уровень) 35 1 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

"Практикум по географии" 

Внутрипредметный модуль 

"Работа с картой" 
17,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии "Биологический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по биологии "Общая 

биология" 
35 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

химии "Химический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по химии "Общая химия" 
35 1 
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Естественнонаучные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

физике "Физический 

практикум" 

Внутрипредметный модуль 

по физике "Решение задач по 

физике" 
17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 17,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17,5 0,5 

Проектная 

деятельность 
Индивидуальный проект   17,5 0,5 

ВСЕГО (по 

согласованному 

выбору) 

  350,0 10,0 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
  1155,0 33,0 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте  ФГОС 

основного общего образования  (приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года) обеспечивает 

вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования (далее - программы основного общего образования), возможность 

формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ).  

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №10» г.Советска на 2021-2022 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, 

установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательная 

организация руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-

42216 Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 

внеурочной деятельности; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 



1428 

 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№289. 

Согласно ФГОС ООО на организацию занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, отводится до 1750 часов за 5 лет обучения – до 350 часов в 

год. 

ФГОС предусматривает возможность для организации, являющейся частью 

федеральной или региональной инновационной инфраструктуры, 

самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных областей и 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие результатов освоения 

выпускниками программы основного общего образования требованиям, 

предъявляемым к уровню основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования.  

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого организацией, обеспечивает создание 

целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

организации, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Цели внеурочной деятельности общего образования в составе рабочей 

программы воспитательной работы: 

− целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

− содействие развитию педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 

осуществления социализации обучающихся в семье; 
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− учет социальных потребностей семей обучающихся; 

− совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

− организацию личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности для формирования у обучающихся российской 

гражданской идентичности, осознания сопричастности социально 

позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической 

и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям 

других культур; 

− создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе 

рефлексии деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов 

деятельностной реализации личностного потенциала; 

− формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней 

позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установок уважительного отношения к своему праву и правам других 

людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма; 

− развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

− стимулирование интереса обучающихся к творческой и 

интеллектуальной деятельности, формирование у них целостного 

мировоззрения на основе научного, эстетического и практического 

познания устройства мира; 

− формирование представлений о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков 

безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

− условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и 

физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе 
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экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

− создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности 

к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

для овладения обучающимися современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях 

недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

− осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие 

обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

− формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том 

числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 

обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного 

пункта, в котором они проживают; 

− содействие информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 

региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной 

ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

Организацией совместно с различными предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной 

работы, практической подготовки; 

− оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации, 

включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

основной школе: 

образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 
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воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Реализация программы воспитания и социализации школьников будет 

способствовать: 

− овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

− формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

− формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологические, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

конкурсы, викторины, проекты, игры и другие формы. 
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

По месту проведения: 

− непосредственно в образовательной организации; 

− совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках основной 

образовательной программы являются: юношеские организации, школьные 

научные общества, поисковые и научные исследования, военно-

патриотические объединения, проектные клубы, театральные студии, 

экскурсионное бюро, проектировочный отдел. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития 

личности: 

− общекультурное; 

− общеинтеллектуальное; 

− социальное; 

− духовно-нравственное. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Духовно-нравственное направление является основным для освоения детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовки их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 
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часов в год в соответствии с реализацией учителями концепта «Школа 

компетенций»).  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Организацией (п.27 обновленного 

ФГОС ООО). 

 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей организации. 

В адаптированной программе основного общего образования в план 

внеурочной деятельности включаются индивидуальные и групповые 

коррекционные учебные курсы в соответствии с программой коррекционной 

работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций, 

включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организаций, образовательные организации высшего 
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образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации. 

Раздел части, формируемой участниками образовательного процесса, 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС. За счет указанных в плане основного общего образования часов на 

внеурочные занятия лицей реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы и предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Организация внеурочной деятельностью является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организации используются возможности блока дополнительного образования 

и учреждений дополнительного образования. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

кадров. Педагоги прошли или планируют прохождение курсов повышения 

квалификации в связи с введение обновленного ФГОС ООО. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

Учебный план даёт возможность определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся. Реализация данного учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, достигнуть 

целей основной образовательной программы лицея, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся. 

Цель организации системы модулей-создание условий для развития 

универсальных учебных действий учащихся на уровнях основного и среднего 

образования, удовлетворение личностных познавательных интересов, 

формирование исследовательского стиля мышления 

Данные модули дают основы практической деятельности в разных областях. 

Реализация программ модулей осуществляется в том числе и на основе 

межпредметных связей. Эти модули предполагают выход за рамки 

традиционных учебных программ. 

Результативность. Модули помогут получить представление о сущности и 
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особенностях определенных явлений действительности; 2) приобрести 

практические умения, в том числе в квазиреальности, описывать достижение 

результатов; 3) приобрести навыки самостоятельной работы над решением 

практикоориентированных задач; 4) приобрести навыки, имеющие 

жизненную значимость.  

Внеурочные модули предлагают удовлетворение потребностей всех 

возрастных категорий. Они дают возможность учащимся попробовать себя в 

различных вариантах деятельности, получить новые знания и навыки. 

Разнообразная тематика модулей позволяет детям лучше узнать себя, свои 

возможности, что в свою очередь, может помочь им в освоении предметного 

содержания. Учитель же при этом формирует у учащихся универсальные 

учебные действия, которые направлены на приобретение обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; на 

формирование ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа, навыков измерений, обработки 

информации, коммуникативных навыков, сотрудничества. Положительная 

характеристика работы обучающихся, обсуждение, высказывание 

собственного мнения о работах сверстников позволяет учащимся 

проанализировать успехи, усилить самооценку своей деятельности, найти для 

себя комфортные условия деятельности. 

Модули, связанные с функциональной грамотностью, формируют в 

том числе и информационную компетентность, направлены на обеспечение 

также компьютерной грамотности, формирование умений и навыков 

критического мышления в условиях работы с большими объемами 

информации, развитие способностей решать нетрадиционные задачи, 

используя приобретенные знания, умения и навыки. 

Участие в предметной и межпредметной проектной 

деятельности позволяет формировать способность брать ответственность на 

себя, совместно принимать решение, извлекать пользу из опыта, уметь решать 

проблемы, заниматься самостоятельно своим обучением, учит отстаивать своё 

мнение, вступать в дискуссию. Эта деятельность учащихся – партнёров, 

имеющих общую цель, согласованные методы и способы, направленные на 

достижение общего результата, формирование социальной компетентность, 

дают ориентацию на поиск продуктивных смыслов жизни, способность к 

социальной мобильности, эффективно решать проблемы в процессе 

взаимодействия с обществом. 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

программы 

Модель 

реализации 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

игры: баскетбол, 

настольный 

теннис 

По группам По УП 

внеурочной 

деятельности 
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Плавание 

Духовно-

нравственное 

Общелицейские и классные мероприятия по 

направлению, обеспечивающие воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, социальной 

ответственности и компетентности 

Гражданско-

патриотическое 

Общелицейские и классные мероприятия по 

направлению, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции 

Познавательная 

деятельность 

Лингвистическая грамотность, финансовая грамотность, 

естетсвеннонаучная грамотность, эстетическая 

грамотность, математическая грамотность, грамотность 

чтения, смысловая грамотность. Общелицейские 

мероприятия интеллектуально-познавательной 

направленности 

Трудовая 

деятельность 

Социальная практика 

Эстетическое, 

общекультурное 

Выставки, участие в конкурсах эстетической 

направленности, 

Экскурсионные маршруты, общешкольные и классные 

мероприятия, формирующие общекультурную 

компетенцию 

Социальное Волонтерство, совместное проектирование с 

обучающимися центра реабилитации инвалидов 

Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся 

 

Главными целевыми ориентирами при определении содержания и 

способов организации внеурочной деятельности учащихся 6-9-х классов 

являются обеспечение лидирующих позиций России в области 

фундаментального математического образования, физики, химии, биологии, 

технических наук, гуманитарных и социальных наук; повышение роли школы 

в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии, 

повышение качества преподавания русского языка, литературы, 

отечественной истории,  сохранение глубины и фундаментальности 

отечественного образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

обще-интеллектуальное, общекультурное) и предпрофильному обучению. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 
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и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, модули, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.    

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

кадров. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации 

ФГОС ООО. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебными пособиями). 

Учебный план даёт возможность определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся. Реализация данного учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

Роль системообразующего фактора на уровне основного общего 

образования выполняет коллективная творческая деятельность. Если раньше 

акцент при подготовке и проведении работы делался на сплочение школьного 

и классных коллективов, то в настоящее время ставится задача использовать 

возможности коллективной творческой деятельности для проявления и 

развития индивидуальности ребенка. При этом используются не только 

ресурсы образовательного пространства лицея, но и образовательный 

потенциал социокультурного пространства города и области. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, 

праздники, вечера, соревнования, психологические тренинги, общественно - 

полезный труд и др. При их подготовке и проведении используются приемы и 

методы актуализации субъективного опыта учащихся, создания ситуаций 

выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и 

результатов деятельности. 

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Учащиеся 6-9-х 

классов не только являются субъектами управления жизнедеятельностью в 

классах коллектива, но и участвуют в работе Совета старшеклассников. 

Программы, предлагаемые к реализации в ОО в 5-9-х классах: 
Название внеурочной 

деятельности 

класс Учитель Направление 

Чему природа учит 

человека? 

5-6 

класс 

Кошевец Д.В. 

Общекультурное 

Как сохранить нашу 

планету? 

7-8 

класс 

Ширшонкова Е.Н. 

Журналистика для 

начинающих 

8-9 

класс 

Евсеев В.А. 

3D-моделирование и 

инженерное 

5 

класс 

Зинченко А.Г. 
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прототипирование, уровень 

1 

3D-моделирование и 

инженерное 

прототипирование, уровень 

2 

6-7 

класс 

Зинченко А.Г. 

3D-моделирование и 

инженерное 

прототипирование, уровень 

3 

8-9 

класс 

Зинченко А.Г. 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

5-7 

класс 

Кошевец Д.В. 

Социальное 

Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного вируса 

7-9 

класс 

 

Практикум траектории 

личностного качества жизни 

5-9 

класс 

Кошевец Д.В. 

 "Виртуальная 

операционная"  

7-9 

класс 

Кошевец Д.В. 

Школа волонтёра 7-9 

класс 

Олишевская А.Р. 

«Клуб развития личностного 

потенциала «О!сознание»  

5-7 

класс 

Непогодина А.А. 

 «Мир, общество, человек» 

 

7-8 

класс 

Андреева Д.Д. 

Поварское дело 5-9 

класс 

Андреева Д.Д. 

Общеинтеллектуальное 

Геометрия вокруг нас 5-6 

класс 

Евсеева Е.П. 

Геометрия вокруг нас 7-8 

класс 

Джафарова Н.Н. 

Геометрия вокруг нас 9 

класс 

Калабина Г.Е. 

Математическое 

моделирование 

5-9 

класс 

Калабина Г.Е. 

Наше наследие. Музейное 

дело 

7-9 

класс 

Осенников В.В. 

Фракция «Атомкласс» 8-9 

класс 

Олишевский О.Ф. 

Шахматный клуб "Чёрная 

ладья" 

5-9 

класс 

Юст В.Э. 

Фракция «Черчение для 

начинающих» 

5-9 

класс 

Зинченко А.Г. 

Фракция IT-куб «Системное 

и сетевое 

администрирование» 

8-9 

класс 

Олишевский О.Ф. 

Фракция «Алгоритмика»  5-7 

класс 

Павлова Т.П. 

Фракция «Веб-дизайн: 

основы инженерной графики 

5-6 

класс 

Матинян С.Г 
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Библиотекарское дело: 

«Живая классика» 

7-9 

класс 

Грошева А.А. 
Общеинтеллектуальное 

Инженерный английский 5-6 

класс 

Керопян К.Р. 
Общеинтеллектуальное 

Химический анализ 

вещества 

7-8 

класс 

Жданова А.П. 
Общеинтеллектуальное 

Физика в экспериментах 5-6 

класс 

Олишевский О.Ф. 
Общеинтеллектуальное 

Инженерный класс 

«Инженерное дело» 5-9 

класс 

Зинченко А.Г. 
Общеинтеллектуальное 

«История инженерного дела 

и судостроения» 

5 

класс 

Зинченко А.Г. 
Общеинтеллектуальное 

«2D моделирование и 

макетирование» 

5 

класс 

Матинян С.Г. 
Общеинтеллектуальное 

«Спортивные игры» 5-9 

класс 

Учителя 

физической 

культуры 

Спортивное 

 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организацию научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть 

организована в форме факультативов, кружков познавательной 

направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов 

(по типу «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, дидактических театров, 

познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если 

объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный 

мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и принципов 

существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, 

памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать 

работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать 

её, высказывать своё мнение, вырабатывать по отношению к ней свою 

позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, 

нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, 

войне и экологии, классической и массовой культуре и других экономических, 

политических или социальных проблемах нашего общества. Поиск и 

предъявление школьникам этой информации не должны затруднять педагога, 

так как её можно найти в самых разных предметных областях познания. 

При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые 

дискуссии. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи 

ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его 

злободневных проблем и способов их решения. 
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Задачи внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального 

направления:  

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня 

их умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной 

деятельности, навыков рационального учебного труда. Сравнение 

планируемого результата с действительным, установление эффективности 

используемых методов, форм и средств обучения. 

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и 

систематизация. Школьники учатся выделять главное, основное в изучаемом 

материале. Проверяемые знания и умения становятся более ясными и 

точными. 

Программы внеурочной деятельности социального направления 

ориентированы на формирование социальной компетентности детей, их 

готовности к саморазвитию, к активной совместной творческой деятельности 

на благо себе и других. Они актуализируют проблему совершенствования и 

самосовершенствования личности ребенка на основе принципов гуманизма, 

формируя общечеловеческие ценности. Содержание учебных занятий, методы 

работы способствуют воспитанию у обучающихся любви к своей школе, 

своему краю, заботы, ответственности, чувства долга, толерантности, а также 

стремления к познанию и истине, целеустремлённости, настойчивости, 

бережливости, трудолюбия, экологическое сознания. 

Для качественной подготовки к итоговой аттестации предусмотрены курсы в 

рамках «Школы грамотности» по основным предметам, которые 

востребованы обучающимися основной школы. 

Ассоциации «Школы компетенций»: 

5.1.«Школа компетенций» включает в себя предметные ассоциации, 

объединенные по различным областям знаний. Занятия членов ассоциации 

проводятся 1 раз в неделю коллективно или индивидуально под руководством 

педагогов. 

Абитуриент + (ООО) 

Малая научная 

кафедра 

Предметные 

секции 

Форма 

проведения 

часов учитель 

«Логос» ООО 

(лингвистика, 

русский язык, 

литература) 

Русская филология лингварий 35 Разумных 

Н.С. 

Порховникова 

К.О. 

Кочулина Т.В. 

Классическая 

литература 

интерпретарий 35 Разумных 

Н.С. 

Порховникова 

К.О. 

Кочулина Т.В. 
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Романо-

германская 

филология 

романо-

германский 

лингварий 

35 Титова О.Е. 

Керопян К.Р. 

Романо-

германская 

филология 

романо-

германский 

лингварий 

35 Покровская 

А.Н. 

Малая научная 

кафедра 

«Эрудит» 

ООО 

(математика, 

информатика, 

физика) 

IT-технологии практикум 35 Павлова Т.П. 

Математика и 

логика 

практикум 35 Джафарова 

Н.Н. 

Павлова Т.П. 

Калабина Г.Е. 

Законы 

функционирования 

Вселенной 

практикум 35 Олишевский 

О.Ф. 

Малая научная 

кафедра 

«Референт» 

ООО 

(история, 

общество, 

право) 

Историография практикум 35 Осенников 

В.В. 

Социология практикум 35 Евсеев В.А. 

Малая научная 

кафедра 

«Медиус» 

ООО 

(химия, 

биология, 

география) 

Абитуриент+ 

«Химия» 

лаборатория 35 Апыхтин Н.Н. 

Жданова А.П. 

Морфология 

жизни 

лаборатория 35 Кошевец Д.В. 

Геосистематика практикум 35 Ширшонкова 

Е.Н. 

 

Перечень формируемых в рамках «Школы компетенций» компетенций 

Русский язык  

Коммуникативная, лингвистическая и языковая, культуроведческая, 

речевая, социокультурная 

Литература  

Общекультурная, личностная, социально - нравственная, читательская, 

речевая, ценностно - мировоззренческая, коммуникативная 

Иностранные языки  

Коммуникативная, ценностно - ориентационная, учебно-познавательная, 

компенсаторная, социокультурная, речевая. 

История  

Навыки исторического мышления, ценностно - мировоззренческая, 

социально - коммуникативная, информационная, историке - познавательная 

Обществознание  
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Самостоятельная познавательная деятельность, сфера трудовой 

деятельности, бытовая сфера, информационная, коммуникативная, в сфере 

гражданской ответственности, социальной деятельности и межличностных 

отношений, в сфере гражданско-общественной, в сфере отношений в 

многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном обществе 

География  

Географическая, коммуникативная, в сфере самостоятельной, 

познавательной деятельности, интеллектуальная, практическая 

Математика  

Интеллектуальная, практическая, математическая компетентность, 

социально - личностная, общекультурная, самостоятельная, познавательная 

деятельность 

Физика  

Практическая физическая компетентность, компетентность в решении 

практических задач, связанных с использованием знаний и умений, 

самостоятельная познавательная деятельность 

Химия  

Компетентность необходимая для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью и окружающей среде, практическая химическая 

компетентность, самостоятельная познавательная деятельность 

Информатика  

Информационная, начальная компетентность в использовании 

информационных и коммуникативных технологий 

Биология  

Мировоззренческая, самообразовательная, познавательная, 

интеллектуальная, ценностно - ориентационная, коммуникативная, 

информативная, деятельностная, социальная, рефлексивная; 

компетентность в защите окружающей среды, уходе за растениями и 

животными, сохранение собственного здоровья на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной 

Содержание и формы работы «Школы компетенций»: 

Развитие в рамках ассоциаций «Школы компетенций» личностных качеств: 

Когнитивные (познавательные) качества – умение чувствовать окружающий 

мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать своё 

понимание или непонимание вопроса. 

Креативные (творческие) качества – вдохновлённость, фантазия, гибкость ума, 

чуткость к противоречиям, раскованность мыслей, чувство движений, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения. 

Организационно-деятельностные (методологические) качества – способность 

осознавать цели учебной деятельности и умение их прояснить, умение 

поставить цель и организовать её достижение, способность к творчеству, 

рефлексивное мышление, самоанализ, самооценка. 

Коммуникативные качества, связанные с необходимостью взаимодействовать 

с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными 
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потоками; умение отыскивать; преобразовывать и передавать информацию; 

выполнять различные социальные роли в группе и коллективе, использовать 

современные телекоммуникационные технологии (Интернет, электронная 

почта). 

Мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценностные 

установки ученика, его способность к самопознанию, умение определять своё 

место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, 

государстве, национальные и общечеловеческие устремления, патриотические 

качества личности, способность к толерантности, интеллект. 

Овладение ключевыми компетенциями учащимися предполагает требования к 

организации деятельности внутри ассоциаций: 

Дидактические требования: 

1. Чёткое формирование образовательных задач. 

2. Определение оптимального содержания. 

3. Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний. 

4. Выбор наиболее рациональных методов, приёмов, средств обучения, 

стимулирования и контроля. 

5. Реализация на уроке всех дидактических принципов. 

Психологические требования: 

1. Определение содержания и структуры события в рамках ассоциации в 

соответствии с принципами развивающего обучения и деятельностного 

подхода. 

2. Особенности самоорганизации консультанта-тьютора. 

3. Организация познавательной деятельности. 

4. Организация деятельности мышления и воображения членов 

ассоциации в процессе формирования новых компетенций. 

5. Организованность членов ассоциации. 

6. Учёт возрастных особенностей. 

Требования к технике проведения занятия событийного характера: 

1. Тренинг должен быть эмоциональным. 

2. Темы и ритм тренинга должен быть оптимальным. 

3. Полный контакт консультанта-тьютора и члена ассоциации. 

4. Атмосфера доброжелательности и активного творческого труда. 

5. Смена видов деятельности. 

6. Обеспечение активного участия каждого члена ассоциации. 

Требования к гигиене урока: 

1. Температурный режим. 

2. Проветривание. 

3. Освещение. 

4. Предупреждение утомления. 

5. Чередование видов деятельности. 

6. Физкультпаузы. 

7. Правильная рабочая поза участников ассоциации. 

Формируются компетентности, если: 
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Обучение в ассоциации носит деятельностный характер. 

Обязательна ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности члена ассоциации за результаты своей деятельности (для 

этого необходимо увеличить долю самостоятельных работ творческого, 

поискового, исследовательского и экспериментального характера). 

Создаются условия для приобретения опыта и достижения цели. 

Применяются такие технологии преподавания, в основе которых лежат 

самостоятельность и ответственность консультанта-тьютора за результаты 

членов ассоциации (проектная методика, реферативный подход, рефлексия, 

исследовательский, проблемный методы, программированное обучение, 

интеграция, дифференцированное обучение, развивающее обучение, КСО). 

Усиление практической направленности школьного образования (через 

деловые, имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые 

столы). 

Формирование ответственности, коммуникабельности, креативности, 

самостоятельности, способности видеть и решать проблемы автономно и в 

группах, готовности и способности постоянно учиться новому в жизни и на 

рабочем месте, работать в команде, владеть методиками диагностики своего 

предмета и психологического развития детей, быть культурным и 

привлекательным. 

Работа ассоциаций строится в течение года по направлениям:  

− сбор предварительной информации по вопросу исследования, 

знакомство с различными мнениями разных авторов по изучаемой 

проблеме; 

− проведение собственных исследований, используя научный, доступный 

и посильный к выполнению инструментарий в виде методов 

исследований данного явления; 

− сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, 

проведение анализа, построение причинно-следственных связей, поиск 

путей решения выявленных противоречий; 

− оформление исследовательской работы; 

− подготовка к презентации «итогового продукта» с использованием 

стендового доклада или электронной презентации.  

Кроме этого, предусмотрены часы для организации научного 

руководства при подготовке по проектной и научно-исследовательской 

деятельности, индивидуальному проекту, который, согласно локальному акту 

школы, является обязательным для выпускника основного общего 

образования. 

Общее количество часов в текущем учебном году 

 6-9 классы 
Максимально допустимая нагрузка на ученика 350 

Фактическая нагрузка по ОУ на одного ученика 350 
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Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности: 

− реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

− приобретение школьником социальных знаний; 

− формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

− получение опыта самостоятельного общественного действия; 

− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

− воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

− навыков здорового образа жизни; 

− формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

− осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

− развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления. 

Учебный план МАОУ «Лицей №10» г.Советска даёт возможность 

расширить содержание образования, отвечает запросам социума, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), способствует повышению качества 

образования, создает необходимые условия для самоопределения, ранней 

профилизации и развития творческих способностей обучающихся, культуры 

организации проектной и научно-исследовательской деятельности, 

определяет цели Основной образовательной программы и образовательную 

стратегию лицея. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной 

деятельности, обозначенными в нормативных документах федерального 

уровня, действует следующий перечень требований:  

5. Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно с 

межклассными группами детей, сформированными с учётом выбора 

учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию.  

6. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут, если занятия носят интегрированный характер – 80 минут с 

перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

7. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации школьного оздоровительного 

лагеря, экскурсионной деятельности.  

8. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио. 

Организация внеурочной деятельности 

 

Уроки  Время  5-9 классы 

7 урок 13 ч 40 мин Внеурочная деятельность 
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8 урок 14 ч 30 мин Внеурочная деятельность 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний. 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия, ранняя профилизация. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио («Положение о портфолио»). 

Основными целями составления портфолио являются: 

• развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

• мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 

результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

• переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

• систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую 

деятельность; 

• создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

I раздел «Психологический портрет» (общая информация и методики 

психолого-педагогического сопровождения); 

II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты 

тестирования): 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие 

в конкурсах различного уровня (школы, города, области), прописываются все 

спортивные достижения. 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех 

предметных и тематических олимпиадах. 

Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все 

творческие работы, проектные работы, исследовательские работы. 

Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь 

спектр культурно-массовых мероприятий школы, города, области в которых 

обучающиеся принимали участие. 

Другие разделы в зависимости от пожеланий классного руководителя и 

особенностей обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 
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Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивными залами со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой; имеется столовая, в которой будет 

организовано питание, имеется медицинский кабинет. 

Школа располагает кабинетами, оборудованным компьютерной 

техникой, подключенным к локальной сети Интернет. В кабинетах 

информатики имеются компьютеры, мультимедиа, интерактивные доски, 

комплекты оборудования для робототехники. Кабинеты начальных классов, 

предметные кабинеты основной школы оснащены интерактивными досками и 

прочим необходимым оборудованием. 
 

3.2.1. Календарный учебный график  

  Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график МАОУ «Лицей №10» г.Советска на 2022 – 2023 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №413 от 17 мая 2012 года; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”;  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №289; 
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− Письмом Управления образования Советского городского округа №415 

от 05 июля 2021 года «О рекомендуемых сроках каникул в 2021-2022 

учебном году»; 

− Основная образовательная программа МАОУ «Лицей №10» г.Советска. 

Годовой календарный учебный график МАОУ «Лицей №10» г.Советска 

строится с учетом общего срока освоения основных образовательных 

программ по уровням образования и продолжительности учебного года.  

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

ООП ООО для 6-9 классов 

на 2022–2023 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

 

Дата начала учебного года 01 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного 

года 

6 - 8, 10 классы 31 мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 

6 - 8, 10 классы 35 учебных недель 

Дата окончания учебного 

года 

9,11 классы 25 мая 2023 года 

 9, 11 классы (включая 

отработку праздничных 

дней) 

35 учебных недель 

Режим работы Пятидневная учебная 

неделя 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 37 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 53 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 41 
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Итого в учебном году 35 176 (включая 

праздничные дни) 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 

каникулы 
25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 4 (23.02, 8.03, 1.05, 9.05) 

Выходные дни 74 

Итого 200 

 

Пятидневная учебная неделя. 

Учебные дни, которые учителя записывают в журнал с учетом 

составленного расписания в школе 

Пн. 

35 

5.09; 12.09; 19.09; 26.09 

3.10; 10.10; 17.10; 24.10 

7.11; 14.11; 21.11; 28.11 

5.12; 12.12; 19.12; 26.12 

9.01; 16.01; 23.01; 30.01 

6.02; 13.02; 20.02; 27.02 

6.03; 13.03; 20.03 

10.04; 17.04; 24.04 

8.05; 15.05; 22.05; 29.05 

 6.05 (суббота) учатся по расписанию понедельника за 1.05  

Вт. 

35 

6.09; 13.09; 20.09; 27.09 

4.10; 11.10; 18.10; 25.10 

8.11; 15.11; 22.11; 29.11 

6.12; 13.12; 20.12; 27.12 

10.01; 17.01; 24.01; 31.01 

7.02; 14.02; 21.02; 28.02 

7.03; 14.03; 21.03 

4.04; 11.04; 18.04; 25.04 

2.05; 16.05; 23.05; 30.05 

 13.05 (суббота) учатся по расписанию вторника за 9.05 

Ср. 

35 

7.09; 14.09; 21.09; 28.09 

5.10; 12.10; 19.10; 26.10 
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9.11; 16.11; 23.11; 30.11 

7.12; 14.12; 21.12  

11.01; 18.01; 25.01 

1.02; 8.02; 15.02; 22.02 

1.03; 15.03; 22.03 

5.04; 12.04; 19.04; 26.04 

3.05; 10.05; 17.05; 24.05; 31.05 

 11.03 (суббота) учатся по расписанию среды за 8.03 

Чт. 

35 

1.09; 8.09; 15.09; 22.09; 29.09 

6.10; 13.10; 20.10; 27.10 

10.11; 17.11; 24.11 

1.12; 8.12; 15.12; 22.12  

12.01; 19.01; 26.01 

2.02; 9.02; 16.02; 22.02 

2.03; 9.03; 16.03; 23.03 

6.04; 13.04; 20.04; 27.04 

4.05; 11.05; 18.05; 25.05 

 25.02 (суббота) учатся по расписанию четверга за 23.02 

Пт. 

35 

2.09; 9.09; 16.09; 23.09; 30.09 

7.10; 14.10; 21.10 

11.11; 18.11; 25.11 

2.12; 9.12; 16.12; 23.12  

13.01; 20.01; 27.01 

3.02; 10.02; 17.02; 24.02 

3.03; 10.03; 17.03; 24.03 

7.04; 14.04; 21.04; 28.04 

5.05; 12.05; 19.05; 26.05 

 08.04 (суббота) учатся по расписанию пятницы 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части 

реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и перенос 

сроков обучения невозможны (приказ Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования”) 

3. Режим работы образовательной организации 
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Период учебной деятельности 6-9 классы 

Смена первая 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 08:50–9:30 20 минут 

3-й 9:50–10:30 20 минут 

4-й 10:50–11:30 20 минут 

5-й 11:50–12:30 20 минут 

6-й 12:50–13:30 10 минут 

7-й 13:40–14:20 10 минут 

8-й 14.30-15.10 - 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 

минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 13:40 

С 15:40 
– 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 6-8, 10 классах с 17 апреля 2023 

года по 15 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана.  
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Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

6-й 
Английский язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Биология 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й География 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й ИЗО 17.04–

25.05.2023 
Тестирование 

6-й История России. Всеобщая 

история 
17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Истоки 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Литература 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Математика 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Музыка 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Родная литература 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Родной язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Русский язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Технология 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Физкультура 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

6-й Функциональная грамотность 

«Второй иностранный язык» 

(«Глобальные компетенции») 

17.04–

25.05.2023 
Диагностическая 

работа 



1453 

 

6-й Функциональная грамотность 

«Математика+» 

(«Математическая 

грамотность») 

17.04–

25.05.2023 Диагностическая 

работа 

6-й Функциональная грамотность 

«Биология+» 

(«Естественнонаучная 

грамотность») 

17.04–

25.05.2023 Диагностическая 

работа 

6-й Функциональная грамотность 

«Технология+» («Креативное 

мышление») 

17.04–

25.05.2023 
Диагностическая 

работа 

6-й  Проектная деятельность 18.12–

27.12.2022 
Защита проекта 

 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

7-й 
Английский язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Биология 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й География 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й ИЗО 17.04–

25.05.2023 
Тестирование 

7-й История России. Всеобщая 

история 
17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Истоки 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Информатика 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Литература 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Математика 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Музыка 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 
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7-й Обществознание 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Родная литература 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Родной язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Русский язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Технология 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Физкультура 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Физика 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

7-й Функциональная грамотность 

«Второй иностранный язык» 

(«Глобальные компетенции») 

17.04–

25.05.2023 
Диагностическая 

работа 

7-й Функциональная грамотность 

«Математика+» 

(«Математическая 

грамотность») 

17.04–

25.05.2023 Диагностическая 

работа 

7-й Функциональная грамотность 

«Биология+» 

(«Естественнонаучная 

грамотность») 

17.04–

25.05.2023 Диагностическая 

работа 

7-й Функциональная грамотность 

«Технология+» («Креативное 

мышление») 

17.04–

25.05.2023 
Диагностическая 

работа 

7-й Проектная деятельность 18.12–

27.12.2022 
Защита проекта 

 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

8-й 
Английский язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Биология 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 
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8-й География 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й История России. Всеобщая 

история 
17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Истоки 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Информатика 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Литература 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Математика 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Обществознание 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Родная литература 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Родной язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Русский язык 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Технология 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Физкультура 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Физика 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Химия 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й ОБЖ 17.04–

25.05.2023 

Диагностическая 

работа 

8-й Функциональная грамотность 

«Второй иностранный язык» 

(«Глобальные компетенции») 

17.04–

25.05.2023 
Диагностическая 

работа 

8-й Функциональная грамотность 

«Математика+» 

(«Математическая 

грамотность») 

17.04–

25.05.2023 Диагностическая 

работа 
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8-й Функциональная грамотность 

«Биология+» 

(«Естественнонаучная 

грамотность») 

17.04–

25.05.2023 Диагностическая 

работа 

8-й Функциональная грамотность 

«Технология+» («Креативное 

мышление») 

17.04–

25.05.2023 
Диагностическая 

работа 

8-й Проектная деятельность 18.12–

27.12.2022 
Защита проекта 

 

− в 6-8 классах в форме обязательной письменной экзаменационной 

работы по русскому языку и математике, предметам по профилю, 

продолжительностью 40 минут (при условии проведения ВПР в 

весенний период, результаты засчитываются за промежуточную 

аттестацию); 

− защита групповых (по выбору – индивидуальных) проектов - 20 декабря 

2022 года; 

− в 9-х классах – итоговая аттестация по курсу «Индивидуальный проект» 

- 27 апреля 2023 года. 

Проведение промежуточной и текущей аттестации: 

Сроки проведения ВПР: 

 Работы будут проведены в период с 19 сентября по 24 октября.  

Расписание ВПР 6 классов на 2022 год 

Все ученики 6-х классов проходят ВПР по русскому языку, по математике. 

Также школьники 6 классов сдают ВПР по двум из учебных предметов 

история, биология, география, обществознание, которые определяются для 

каждого класса путем случайного выбора. Работы будут проведены в период 

с 19 сентября по 24 октября. Точные даты и график проведения ВПР 

определяет образовательная организация. 

Расписание ВПР 7 классов на 2022 год 

Ученики 7-х классов проходят ВПР по русскому языку, по математике, 

истории, биологии, географии, обществознанию, физике. Работы проводятся в 

период с 15 марта по 20 мая. Работы по английскому, немецкому или 

французскому языку пройдут в период с 19 сентября по 24 октября. Точные 

даты и график проведения ВПР определяет образовательная организация. 

Расписание ВПР 8 классов на 2022 год 

Все ученики 8-х классов проходят ВПР по русскому языку, математике. Также 

для каждого класса случайным выбором определяются два предмета для ВПР 

из истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии. Работы 

будут проведены в период с 19 сентября по 24 октября. Точные даты и график 

проведения ВПР определяет образовательная организация. 

 

Текущий контроль по всем предметам учебного плана осуществляется в 

следующих формах: 
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Предмет, курс, 

модуль 
5 класс длит 6 класс длит 7 класс длит 8 класс длит 9 класс длит 

Русский язык 

Письменная 

экзаменацио

нная работа 
СтатГрад 

(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

СтатГрад 
(тестирование) 

40 
мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

СтатГрад 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

экзаменацио

нная работа 
СтатГрад 

(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

СтатГрад 
(тестирование) 

40 
мин 

Литература 

Письменная 

экзаменацио

нная работа 
(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

(тестирование) 

40 

мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

экзаменацио

нная работа 
(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная 
экзаменационн

ая работа 

(тестирование) 

40 

мин 

Родной язык 

Письменная 

работа 
(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная 

работа 

(тестирование) 

40 
мин 

Письменная 

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

работа 
(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная 

работа 

(тестирование) 

40 
мин 

Родная 

литература 

Письменная  
работа 

(отзыв) 

40 

мин 

Письменная  

работа (отзыв) 

40 

мин 

Письменная  

работа (отзыв) 
40 мин 

Письменная  
работа 

(отзыв) 

40 

мин 

Письменная  

работа (отзыв) 

40 

мин 

Иностранный 
язык 

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 
мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 
мин 

Математика 

Письменная 
экзаменацио

нная работа 

СтатГрад 
(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 

мин 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 
экзаменацио

нная работа 

СтатГрад 
(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная 

экзаменационн
ая работа 

СтатГрад 

(тестирование) 

40 

мин 

Информатика     компьютерное 

тестирование 
40 мин 

компьютерн
ое 

тестирование 

40 

мин 

компьютерное 

тестирование 

40 

мин 

История. 

Всеобщая 

история 

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

45 
мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 
мин 

Обществознание  40 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

45 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  
работа 

(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 

мин 

География 
Практическа

я работа 
40 

мин 
Практическая 

работа 
45 

мин 
Практическая 

работа 
40 мин 

Практическа
я работа 

40 
мин 

Практическая 
работа 

40 
мин 

Физика     

Письменная 

экзаменационн

ая работа 
СтатГрад 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная 

экзаменацио
нная работа 

СтатГрад 

(тестировани
е) 

40 

мин 

Письменная 

экзаменационн

ая работа 
СтатГрад 

(тестирование) 

40 

мин 

Химия       

Письменная  

работа 
(тестировани

е) 

40 
мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 
мин 

Биология 

Письменная  

работа 

(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 

мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная  

работа 

(тестирование) 

40 

мин 

Изобразительное 

искусство 
Рисунок 

40 

мин 
Рисунок 

40 

мин 
Рисунок 40 мин     

Музыка 

Письменная  

работа 

(тестировани
е) 

40 

мин 

Письменная  
работа 

(тестирование) 

40 

мин 

Письменная  
работа 

(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестировани
е) 

40 

мин 

Письменная  
работа 

(тестирование) 

40 

мин 

Технология 

Проектная  

работа 

(изделие) 

40 
мин 

Проектная  

работа 

(изделие) 

40 
мин 

Проектная  

работа 

(изделие) 

40 мин 

Проектная  

работа 

(изделие) 

40 
мин 

Проектная  

работа 

(изделие) 

40 
мин 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

40 

мин 

Сдача 

нормативов 

40 

мин 

Сдача 

нормативов 
40 мин 

Сдача 

нормативов 

40 

мин 

Сдача 

нормативов 

40 

мин 

Внепредметный 

модуль "Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти" 

      

Письменная 

экзаменацио
нная работа 

СтатГрад 

(тестировани
е) 

40 

мин 

Письменная 

экзаменационн

ая работа 
СтатГрад 

(тестирование) 

40 

мин 
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Функциональная 

грамотность 

«Второй 

иностранный 
язык» 

(«Глобальные 

компетенции») 

  
Практическая 

работа 

40 

мин 

Практическая 

работа 
40 мин 

Практическа

я работа 

40 

мин 

Практическая 

работа 

40 

мин 

Функциональная 
грамотность 

«Математика+» 

(«Математическа
я грамотность») 

  Практическая 
работа 

40 
мин 

Практическая 
работа 

40 мин 
Практическа

я работа 
40 

мин 
Практическая 

работа 
40 

мин 

Функциональная 

грамотность 
«Биология+» 

(«Естественнона

учная 
грамотность») 

  Практическая 

работа 

40 

мин 

Практическая 

работа 
40 мин 

Практическа

я работа 

40 

мин 

Практическая 

работа 

40 

мин 

Функциональная 

грамотность 

«Технология+» 
(«Креативное 

мышление») 

  
Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  

работа 

(тестировани
е) 

40 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 

мин 

Истоки 

Письменная  
работа 

(тестировани

е) 

45 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 мин 

Письменная  
работа 

(тестировани

е) 

40 

мин 

Письменная  

работа 
(тестирование) 

40 

мин 

Проектная 

деятельность 

Защита 

группового 

или 
индивидуаль

ного проекта 

10 

мин 

Защита 

группового 

или 
индивидуально

го проекта 

10 

мин 

Защита 

группового 

или 
индивидуально

го проекта 

10 мин 

Защита 

группового 

или 
индивидуаль

ного проекта 

10 

мин 

Защита 

группового 

или 
индивидуально

го проекта 

10 

мин 

 

До начала промежуточной аттестации ознакомить учащихся 5-8 классов, 

учителей и родителей с Положением о промежуточной аттестации. 

Используется 5-балльная система оценивания. 

Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся – с 17 апреля 2023 г. по 

02 июля 2023 г.  

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Министерства образования Калининградской области. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах) проводится 

без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом 

лицея и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

Зачетная неделя для учащихся 9,11 

классов 

15.12.2022 – 27.12.2022 

 

7. Расчет продолжительности учебного года для учащихся основной 

школы, обучающихся по 5-дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО  

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся в 5-9 классах за пять учебных 

лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
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предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Количество часов внеурочной деятельности в следующем объеме: 

ООП ООО - до 1750 академических часов за пять лет обучения, 10 часов в 

неделю с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей организации. 

 

8. Организация внеурочной деятельности 

 

 

Уроки  Время  5-9 классы 

7 урок 13 ч 40 мин Внеурочная 

деятельность 

8 урок 14 ч 30 мин Внеурочная 

деятельность 

 

 9. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год.  

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (пятница).  

Административное совещание – еженедельно (понедельник). 

10. Организация работы педагогов в каникулярный период 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом 

директора в рамках учебной нагрузки с учетом производственной 

необходимости по предварительному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется приказом 

директора, у котором устанавливается особый график работы. 

11. Дни учебных экскурсий и дни здоровья 

Дни учебных экскурсий проводятся не чаще 3 раз в год (по приказу 

директора). 

Дни самоподготовки и дистанционного обучения проводятся не чаще 7 раз в 

год (по приказу директора). 

12. Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.  

Единый День открытых дверей проводится в целях обеспечения родителям 

возможности ознакомления с образовательным процессом лицея (октябрь). 
 

13. Об организации работы по основным образовательным программам 

с применением дистанционных технологий и электронного обучения 

В случае необходимости в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в целях обеспечения выполнения учебного плана, образовательных 

программ на всех уровнях обучения в полном объеме вносятся изменения в 

Внеурочная 

деятельность 

Классный 

час 

Профориентац

ия 

Актив 

департамента 

ФГ Спорт.игры Олимп.Слаб.

Псих. ОВЗ 

ВД Доп.о. 

6-9 класс/часы 1 1 1 1 1 1 1 (2) 2 (1) 
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календарный график учебного процесса в части определения периодов 

освоения частей образовательной программы без ущерба для общего объема 

часов, установленных учебным планом образовательной организации. 

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным 

актом образовательной организации. 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и может включать в себя: 

■ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по вы-бору 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 ОВЗ;  

■ внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естествен-но-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

■ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 
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региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

■ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

■ внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

■ внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

■ внеурочную деятельность, направленную 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). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, 

так и быть основной 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 этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

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; 
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—на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных 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 поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, на-пример, в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи 

с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

— модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; —компетенции в сфере общественной 

самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека;  

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности.  

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
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участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Годовой план внеурочной деятельности 6-х классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление Название модуля внеурочной 

деятельности 

6а 6б 6в 6г 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Чему природа учит человека? 
 

35 35 35 
3D-моделирование и инженерное 

прототипирование, уровень 2 
35  35  

Экологическая культура и здоровье 

человека 

 
35 35 35 

Практикум траектории личностного 

качества жизни 
 35  35 

«Клуб развития личностного 

потенциала «О!сознание» 
 35  35 

Поварское дело  35  35 
Геометрия вокруг нас 35    
Математическое моделирование 35    
Физика в экспериментах 35    
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Фракция «Черчение для начинающих» 35  35  
Фракция «Алгоритмика»  35 35 35  
Фракция «Веб-дизайн: основы 

инженерной графики 
  35 35 

Инженерные английский     

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Шахматный клуб "Чёрная ладья" 35 35 35 35 
«Спортивные игры» 35 35 35 35 

 итого 280 280 280 280 

 
 

Годовой план внеурочной деятельности 7-х классов 

на 2022-2023 учебный год 

Направление Название модуля внеурочной деятельности 7а 7б 7в 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Как сохранить нашу планету? 
 

35 35 
3D-моделирование и инженерное 

прототипирование, уровень 2 
35  35 

Экологическая культура и здоровье человека 
 

35 35 
Информационная безопасность или на 

расстоянии одного вируса 
  35 

Практикум траектории личностного качества 

жизни 
 35  

Виртуальная операционная 35 35 35 
«Клуб развития личностного потенциала 

«О!сознание» 
 35  

Мир, общество, человек   35 
Поварское дело  35 35 
Геометрия вокруг нас 35   
Математическое моделирование 35   
Фракция «Черчение для начинающих» 35   
Фракция «Алгоритмика»  35   

 Химический анализ вещества  35  

Общекультурное 

направление 

Наше наследие. Музейное дело    

 Библиотекарское дело: «Живая классика» 35   

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Шахматный клуб "Чёрная ладья" 35 35 35 
«Спортивные игры» 35 35 35 

Социальное Школа волонтера 35 35 35 

 итого 350 350 350 
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Годовой план внеурочной деятельности 8-х классов 

на 2022-2023 учебный год 

Направление Название модуля внеурочной деятельности 8а 8б 8в 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Как сохранить нашу планету? 
 

35 35 
3D-моделирование и инженерное 

прототипирование, уровень 3 
35 35  

Информационная безопасность или на 

расстоянии одного вируса 
  35 

Практикум траектории личностного качества 

жизни 
 35  

Виртуальная операционная 35 35 35 
Мир, общество, человек   35 
Поварское дело 35 35 35 
Геометрия вокруг нас 35   
Математическое моделирование 35   
Фракция «Черчение для начинающих» 35   
Фракция «Атомкласс» 35 35  
Химический анализ вещества  35  

Общекультурное 

направление 

Наше наследие. Музейное дело   35 

 Библиотекарское дело: «Живая классика» 35  35 

 Журналистика для начинающих  35  

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Шахматный клуб "Чёрная ладья" 35 35 35 
«Спортивные игры» 35 35 35 

Социальное Школа волонтера   35 

 итого 350 350 350 

 

Годовой план внеурочной деятельности 9-х классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление Название модуля внеурочной деятельности 9а 9б 9в 9г 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

3D-моделирование и инженерное 

прототипирование, уровень 3 

 
 35  

Информационная безопасность или на 

расстоянии одного вируса 
    

Практикум траектории личностного 

качества жизни 
    

Виртуальная операционная 35    
Поварское дело     
Геометрия вокруг нас     
Математическое моделирование     
Фракция «Черчение для начинающих»     
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Фракция «Атомкласс» 35    
Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: русский язык»» 
35 35 35 35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: литература»» 
 35  35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: английский язык»» 
35    

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: математика»» 
35 35 35 35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: информатика»» 
 35 35 35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: физика»» 
35    

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: история»» 
35 35 35 35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: обществознание»» 
35 35 35 35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: химия»» 
 35  35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: биология»» 
35 35 35 35 

Малая научная кафедра «Абитуриент+ 

ООО»: география»» 
 35 35 35 

Общекультурное 

направление 

Наше наследие. Музейное дело     
Библиотекарское дело: «Живая классика»     
Журналистика для начинающих     

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Шахматный клуб "Чёрная ладья"     
«Спортивные игры» 35 35 35 35 

Социальное Школа волонтера   35  

 итого 350 350 350 350 

 
 

 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

3.3.1. Инвариантный блок. 

Инвариантный блок включает в себя: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». 

3.3.1.1. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  
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• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.1.2. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

• интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

• установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.1.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общи-ми 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

происходит в рамках следующих направлений деятельности (см. раздел 3.2. 

«План внеурочной деятельности).  

3.1.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  

• Служба медиации, Совет профилактики, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания для обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри- 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.1.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, в состав 

которого входят представители Совета РДШ, Совета юнармейцев, Совета 

волонтерского центра, отряда ЮПП. Совета старшеклассников учитывает 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 
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• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 3.1.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

«ПРОФИ-START-AP», «Профи-тайм», «Что я знаю о мире профессий». 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: «Билет в будущее», «Большая перемена»; 
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• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

3.2. Вариативный блок. 

Вариативные модули включают в себя: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды»,  

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: «Весенняя неделя добра», «Безопасная дорога», антинаркотический 

блок «Школа-территория здоровья», акция «Георгиевская лента»,  акция «Мы 

против террора», акция «Красная ленточка», уборка военных захоронений и 

мемориальных досок,  «Бессмертный полк», «День пожилого человека», 

«День Учителя», «День Памяти Героя», «Проводы русской зимы»,  фестивали, 

конкурсы, посвященные Дню Победы, «Новый год». 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену 

передовым опытом воспитательной работы, беседы с представителями МО 

МВД России «Советский». 
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На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: «День 

самоуправления», «Посвящение в лицеисты», «День матери», «Новый год», 

«День Защитника Отечества», Вечер встречи выпускников; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся: «Посвящение в лицеисты 

десятиклассников». 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы, что способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На уровне обучающихся:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы: отряд «Юнармия», школьный волонтерский 

отряд «Лига Добра», на безе лицея создано Первичное отделение Российского 

движения школьников (РДШ).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 
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образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• школьная газета «Лицейские ступеньки» для обучающихся старших 

классов, на страницах которой ими размещаются материалы о 

профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школа журналистики», «Студия СМИшарики», 

созданный из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

• освещение деятельности обучающихся и школы в социальных сетях и на 

сайте лицея, участие в проектах и конкурсах через социальные сети 

способствует проявлению интереса к деятельности учреждения, поиску 

информации о мероприятиях, возможности узнавать что-то новое, получить 

оперативную помощь. 

3.2.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Целью данного модуля является формирование всесторонне развитой 

личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, профессионального 

самоопределения личности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

2. Экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие. Образовательный процесс по 

дисциплине строится на основе: 

- взаимодействия лекционных, практических и активизации творческой 

деятельности обучающихся; 

- формирования ценностного отношения учащихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения;  

-  знакомства с историей и культурой, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира; 

- погружения в среду, непосредственного включения в деятельность, при этом 

занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными;  

- вовлечения школьников в деятельность, которая им интересна, они вместе 

планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже 

познакомиться с той или иной профессией, пройти несколько 

профессиональных проб.  

2. Туристические слеты, экспедиции или походы с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и родителей школьников. 

Образовательный процесс по этому направлению включает в себя: 

- состязания по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

- использование различных источников краеведческой информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 
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горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.2.6. Модуль «Гражданственность и патриотизм» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

• формирование знаний обучающихся о символике России; 

• воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

• формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

• развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

• формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии терроризма, экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• привлечение общественности, ветеранских организаций к решению 

вопросов патриотического воспитания молодежи через развитие механизмов 

межведомственного взаимодействия с государственными, 

негосударственными, общественными и иными организациями, 

объединениями; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№п/

п 
Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнени

и 
Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 

1. День знаний «Всероссийский 

урок мира» 
01.09. Олишевская А.Р. 

организаторы, 

кл.руководители 

 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и 

видеофильмов 

03.09. Кл. руководители 

5-9 кл. 
 

3. 125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова (курс 

математики) 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (советский 

математик, академик АН 

СССР) 

06.09. 

 

 

04.09. 

Кл. руководители 

5-9 кл. 
 

4. Международный день 

распространения грамотности 
08.09. Учителя русского 

языка 
 

5. Классные часы с 

приглашением инспектора по 

делам несовершеннолетних 

13.09-17.09 Олишевская А.Р. 

организаторы, 

кл.руководители 

 

6. Проведение конкурса 

социальной рекламы 5-7 

классы 

20.09-30.09 Грошева А.А., 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

7. Неделя безопасности 

дорожного движения 
27.09-1.10 Кл. руководители 

5-9 кл. 
 

8. Информационно-

библиотечный час «Добрые 

дороги» для учащихся 6-7 

классов 

29.09 Грошева А.А., 

кл.руководители 
 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ - с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 
1. День пожилого человека 01.10 Кл. руководители 

5-9 кл. 
 

2. Всемирный день защиты 

животных 
04.10 отв.-уч-ля 

биологии и 

классные 

руководители 

 

3. Всероссийские проекты РДШ 

«Твой выбор» и 

«Блог героя» 

04.10 отв.- Олишевская 

А.Р. 
 

4. КТД «День учителя» 

Классные концерты, 

посвящённые Дню 

УЧИТЕЛЯ! КТД 

«Поздравление» учителей- 

До 05.10 Кл. руководители 

5-9 кл. 
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ветеранов педагогического 

труда 
5. Всемирный день математики 15.10 отв.-уч-ля матем.  
6. Диагностика уровня 

воспитанности в 5-11 классах 
С 10.10 по 

28.10 
отв.-педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

7. Посвящение в лицеисты 5-

классников 
22.10 отв.-Олишевская 

А.Р. 
 

8. День рождения музея! КТД 

«Подарок музею» 
До 25.10 Руководитель 

музея, кл. 

руководители 5-9 

кл. 

 

9. Социальный паспорт лицея. 

Профилактическая 

работа с учащимися, не 

приступившими к обучению, 

пропускающими занятия по 

неуважительной причине, 

нарушающими Устав лицея 

До 

25.10 
Кл. руководители 

5-11 кл 
 

10. Международный день 

школьных библиотек 
26.10 отв.-Грошева А.А., 

уч-ля лит-ры, 

классные 

руководители – 

поход в 

библиотеки города 

 

Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 
1. 4 ноября День 

народного единства 

(виртуальная 

выставка, викторина 

для 

учащихся, классные часы) 

Начало 

ноября 
кл. руководители 

5-9 кл. 
 

2. 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского (письмо 

МО №5914 от 07.06.2022г. 

для использования в работе 

Тематические уроки- 

отв.-учителя лит-ры) 

11.11 

отв.-Грошева А.А., 

уч- ля лит-ры, 

классные 

руководители 

 

3. Участие в молодёжно – 

патриотической акции 

«День призывника» 
15.11 

(отв.-учителя физ-

ры) 
 

4. День Толерантности 
16.11 

кл. руководители 

5-11 кл. 
 

5. Конкурс видеороликов 

«Школьная страна» 
22.11 

(отв.-кл.рук.)  

6. День матери в России 
28.11 

кл. руководители 

5-11 кл. 
 

7. Декада против жестокого 

обращения и суицида. 
19 - 28 

ноября 

кл. руководители 

5-11 

кл. 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Классные часы «Вся правда о 

суициде» 

Декабрь 2022  г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской 

у Деда Мороза» 
1. День борьбы со СПИДОМ 01.12 кл. руководители 

8-11 кл. 
 

2. Международный день 

инвалидов 
03.12 кл. руководители 

1-11 кл. 
 

3. День неизвестного солдата 03.12 Классные 

руководители  5-11 

кл. 

 

4. День Героев Отечества 09.12 Классные 

руководители  5-11 

кл. 

 

5. День Конституции 09.12 (отв.-кл.рук.)  
6. КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» 
В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

7. Дни правовых знаний. 

Единый урок "Права человека" 
15.12 (отв.-учителя 

обществознания) 
 

8. Классные часы на 

противопожарную тематику 
17.12 (отв.- кл.рук.)  

9. Мероприятие по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма "Дорога 

безопасности" 

20.12 (отв. - кл.рук.)  

10. Новогодние праздники в 

классах (в соответствии с 

эпидемиологической 

ситуацией) 

22.12 

23.12 

24.12 

Классные 

руководители   5-11 

кл. 

 

11. Соревнование по гиревому 

спорту "Сильна земля 

богатырями" 

24.12 (отв.-учителя физ-

ры) 
 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 
1. Занятие о вреде алкоголя 

"Алкоголь - яд и обман" (отв.-

кл.рук.) 

12.01 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

2. Акция "Молодёжь против 

табакокурения" 
13.01 (отв.-

пед.организатор, 

кл.рук.) 

 

3. Участие в турнире по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-

ринг» 

20.01 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

4. Встреча с ветеранами Вов и 

труда 
21.01 (отв. пед-

организатор) 
 

5. Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 
27.01 Классные  
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руководители 5-11 

кл. Руководитель 

музея 
6. Мероприятия по военно-

патриотическому 

воспитанию уч-ся в рамках 

месячника "Готов на службу 

Отечеству" 

7.02 (отв.-кл.рук.)  

7. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 08.02 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

Руководитель 

музея Учителя-

предметники 

 

8. Акция «Правовая 

грамотность. Я будущий 

избиратель» (9-10 кл.) 

14.02 Классные 

руководители 5-11 

кл. библиотекарь 

 

9. День памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

15.02 Кл.руководители 

5-11 

кл. Руководитель 

музея 

 

10. Фестиваль военно-

патриотической песни 
2-3 

недели 
Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

11. Оформление экспозиции ко 

Дню защитника Отечества 
16.02 (отв.-учитель ИЗО, 

кл.рук.) 
 

12. Школьный турнир по 

стрельбе, посв. Дню 

защитника Отечества 

18.02 (отв. уч.физ-ры, 

организатор) 
 

Март 2023 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ - с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 

г. 
1. КТД «Поздравление 

ветеранов» 
08.03. Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

2. Проведение акции "День 

здоровья" 
11.03 (отв.-уч.физ-ры, 

кл.рук.) 
 

3. День воссоединения Крыма с 

Россией – единый урок или 

классный час 

18.03 (отв.-учителя 

истории, кл.рук.) 
 

4. Всемирный День воды 22.03 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной 

очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
1. Всероссийская неделя добра 04.04 (отв.-

зам.директора) 
 

2. День образования 

Калининградской области 
7.04 (отв.-уч-ля 

истории) 
 

3. Викторина "Время первых", 

ко Дню космонавтики 
11.04 (отв.-учителя 

истории) 
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4. Единый урок «Великие 

русские ученые и 

изобретатели» 

13.04 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

5.  

 

"День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

(отв.-учителя истории) 

пределами Отечества." 

15.04 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

6. Международный день 

памятников и исторических 

мест. Виртуальные экскурсии 

«Я камнем стал, но я живу» 

htto://biblioteka- en.ore.ua/wD-

content/uDloads/Virtualnava 

18.04 Кл.руководители 

5-11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

7. Всемирный День Земли 22.04 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

8. Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25.04 

10.05 
Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

9. Акция «Открытка для 

ветерана». 
4 неделя Кл.руководители 

5-11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

Май 2023 г. — 78 годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа!  

Здравствуй, лето!» 
1. Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 
01.05 - 

09.05 
Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

2. КТД "Победный май: живем и 

помним!" 
6.05 (отв.-пед.-орг., 

кл.рук.) 
 

3. Торжественная линейка для 9-

ых классов 
4 неделя Классные 

руководители 9-

ых,11- 

ых кл. 

 

Июнь 2023 г. 

 Торжественное вручение 

аттестатов для 9,11- ых 

классов 

 Заместители 

директора, 

классные 

руководители  9,11 

кл. 

 

 День русского языка-

Пушкинский день в России 
 Воспитатели 

лагеря 
 

 350-летие со дня рождения 

Петра 1 
 Воспитатели 

лагеря 
 

 День памяти и скорби – день 

начала Вов 
22.06 Воспитатели 

лагеря 
 

Модуль Классное руководство 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
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1. Составление планов ВР, 

соц.паспорта 
1 неделя Кл .руководители 

5-11 
 

2. Комплектование модулей, 

секций, объединений). 

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника) 

До 29.09 Кл. руководители 

5-11 кл. 

Руководители 

кружков 

 

3. Консультации: 

«Индивидуальные 

консультации с вновь 

прибывшими классными 

руководителями по 

составлению планов ВР» 

   

4. Определение уровня 

воспитанности и социализации 

учащихся 

До 29.09 Кл.руководители 

5-11 кл 
 

5. Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; «Навыки 

жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

 Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

6. Консультация: «Психолого – 

педагогический 

анализ воспитательного 

мероприятия», Адаптация 5-

классников 

По заявкам Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог - 

психолог 

 

7. Классные часы с соц. 

педагогом 
По 

заявкам 
Кл.руководители 

1-11 кл. 

Соц.педагог 

 

8. Фестиваль видеороликов 

«Страницы школьной 

жизни» 

До 20.12 Кл. руководители 

5-11 

кл. 

 

10. Учебно- тренировочная 

эвакуация из школы 
 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

11. Анализ детского травматизма 

на дорогах, меры по 

улучшению работы по 

изучению ПДД 

1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

12. День Интернета в России. 

Тест Единого урока по 

безопасности в сети Интернет 

(единыйурок.дети); 

30.09 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

13. Посещение музеев, театров, 

выставок 

В 

течение года 

Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 
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КАНИКУЛЫ - с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 
1. Оказание помощи своим 

бабушкам и дедушкам. Акция 

«Забота». Классные часы. 

(Фотоотчёты, статья для сайта 

о проделанной работе) 

01.10. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

2. Классные часы с психологом По 

заявкам 

Кл.руководители 

5-11 кл . .Педагог-

психолог 

 

3. Классные часы с соц. 

педагогом 

По 

заявкам 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Соц.педагог 

 

4. Проведение классных часов 

по теме «Пожарная 

безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах 

поведения на природе» 

 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

5. Экологический десант по 

уборке территории школы и 

красных линий «Мой город 

без экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

(Фотоотчёты, статья для 

сайта) 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители  5-11 

кл. 

 

6. Отчёт по внеурочной 

занятости учащихся 

до 22.10 Кл.руководители 

5-11 кл 
 

7. Беседы на классных часах: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

до 22.10 Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

8. Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП в дни, осенних 

каникул 

До 22.10. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

9. Организация осенних каникул 

(25.10.2022 г. по 03.11.2022 г.) 

(Мероприятия на каникулах с 

классом) 

до 15.10. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

10. Участие в программе ВФСК 

ГТО 

По график 

у 

Кл.руководители, 

5-11 кл. учителя 

физкультуры 

 

11. Классные часы с психологом По мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

12. Классные часы с соц. 

педагогом 

По мере 

необход 

Социальный 

педагог 
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13. Посещение музеев, театров, 

выставок 

В 

течение 

Классные 

руководители   5-11 

кл. 

 

Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 
1. Проведение тематических 

классных часов по 

правовому просвещению и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

В 

течение года 

Кл.руководители, 

5-11 кл. 
 

2. Беседы, пятиминутки, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

В 

течение 

Кл.руководители 

5-11 

кл. 

 

3. Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими 

на разных видах учёта 

В 

течение года 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

4. Сбор информации по 

обновлению банка данных: 

ОДН, ВШУ, группы «риска» 

1 неделя Кл.руководители 

5-11 кл. 

Соц.педагог 

 

5. Встреча с участковым 

инспектором «Проступок и 

правонарушение 

По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Соц.педагог 

 

6. Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

В 

течение года 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Соц.педагог 

 

7. Классные часы с психологом По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

8. Классные часы с соц. 

Педагогом 

По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Социальный 

 

9. Участие в программе ВФСК 

ГТО 

В течение 

года 

Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

10. Сбор данных о внеурочной 

занятости учащихся 

Ноябрь Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

11. Ознакомление учащихся 

школы с уголовной 

ответственностью 

несовершеннолетних 

ноябрь Учителя 

обществознания 7-

11 классы 

 

12. Посещение музеев, театров, 

выставок 

В 

течение 

Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской 

у Деда Мороза» 
13. Классные часы с соц. 

Педагогом 

По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Социальный 
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14. Классные часы с психологом По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

15. Оформление классов, фойе 1 

этажа, украшение окон к 

Новому году 

3 неделя Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

16. Организация работы 

школы на зимних 

каникулах 

  28.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

(Мероприятия на каникулах с 

классом) 

До 13.12. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

17. Проведение классных часов 

по теме «Пожарная 

безопасность на новогодних 

праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

21-25.12. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

18. Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

До 23.12 Кл.руководители 

5-11 кл. Инспектор 

ГИБДД 

 

19. Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

актового зала 

2 неделя Администрация, 

Кл.руководители 

5-11 

 

20. Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

До 23.12 Кл.руководители 

5-11 

кл. Социальный 

педагог 

 

21. Посещение музеев, театров, 

выставок 

В 

течение года 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. -23.02.) Месячник Молодого избирателя. Месячник 

военно-патриотического воспитания молодёжи. 
1. Уточнение списков модулей 

ВД, кружков, секций, 

объединений. 

(сдать отчет по внеурочной 

занятости на 2 полугодие) 

До 30.01. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

2. Проведение 

тематических занятий, 

бесед, информационных 

часов, уроков 

гражданственности 

• «Твой выбор - твоё 

будущее». 

• «Политика и 

молодежь» 

• «Подросток как 

 Кл.руководители 

5-11 кл., педагог-

психолог 
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гражданин» 

• «Конституция- 

основной закон» (для 

молодых избирателей) 

• «Будущее России в 

твоих руках» 

• «Будущее моей 

страны - мое будущее» 

«Вместе строим будущее» 

3. Классные часы с психологом По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

4. Классные часы с соц. 

педагогом 

По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

5. Конкурс рисунков, плакатов 

ко Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!» 

 Кл.руководители 

5-7 кл 
 

Март 2023 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ - с 25.03.2023 г. по 

02.04.2023 г. 
1. Классный час «Профессия 

моих родителей» 

По плану Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

2. Классные часы с психологом По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

3. Классные часы с соц. 

педагогом 

По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

4. Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами 

До 20.03. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

5. Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

 Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

6. Организация работы 

школы на весенних 

каникулах 

(22.03.22 г. - 31.03.22 г.) 

(Мероприятия на каникулах с 

классом) 

До 10.03. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной 

очистки.  День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
1. Организация мероприятий 

«Весенней недели  добра» 

 Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

2. Инструктаж Правила 

поведения во время весеннего 

половодья Меры безопасности 

В 

течение 

месяца 

Кл.руководители 

5-11 кл 
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на льду весной, во время 

паводка 

3. Классные часы с психологом По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

4. Классные часы с соц. 

педагогом 

По мере 

необход 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

5. Проведение бесед и 

тематических классных 

часов по формированию 

здорового образа жизни: 

Без вредных 

привычек.Кур

ить не модно 

Разумное 

распределение 

времени Жить без 

этого можно 

Правильное 

питание 

О вреде курения, алкоголя, 

наркомании  «Если хочешь 

быть здоровым» 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

5-11 кл. 
 

6. Встречи-беседы со 

специалистами по ЗОЖ 

В 

течение 

Кл. руководители 

1-11 кл. 
 

7. Лекторий «Подросток и 

наркотики. Профилактика 

ПАВ» 

В 

течение 

Кл.руководители 

8-11 кл. 

Соц.педагог 

 

8. Проведение видеолекториев с 

просмотром видеороликов 

«Мир без наркотиков» 

В 

течение 

Кл.руководители 

8-11 кл. 

Соц.педагог 

 

9. Инструктаж по ТБ -Месячник 

санитарной очистки 

В 

течение 

Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

10. Дружеские встречи по 

баскетболу 

В 

течение 

Кл. руководители 

9-11 кл.

 Учителя 

 

11. Дружеские встречи по 

волейболу 

В 

течение 

Кл. руководители 

9-11 кл.

 Учителя 

 

12. Дружеские встречи по 

пионерболу 

В 

течение 

Кл. руководители 

5-8 кл. Учителя 

физкультуры 

 

13. День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой 

травы. 

30.04 Кл. руководители 

1-11 кл. 
 

14. Экологический десант по 

уборке территории школы и 

красных линий «Мой город 

без экологических проблем» 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 
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Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта 

о проделанной работе) 

Май 2023 г. - 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!» 
1. Классные часы с психологом По мере 

необход. 

Кл.руководители 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

2. Классные часы с соц. 

педагогом 

 Кл.руководители 

5-11 

кл. Социальный 

 

3. Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы 

 Кл.руководители 

5-11 кл Учителя 
 

4. Проведение классных часов 

по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

 Кл.руководители 

5-11 кл 
 

5. Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

 Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

6. Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила 

поведения «На водоёмах», 

«У кусы насекомых и змей» 

 Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

7. Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул 

 Кл.руководители 

5-11 кл 
 

Июнь, июль, август 2023 г.- Ура. У нас каникулы! 
1. Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря 

«Улыбка», профильных 

отрядов, Праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети» 

01.06 - 21.06 Кл.руководители 

5-11 кл Начальник 

лагеря 

 

2. Совещание классных 

руководителей выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров. 

1 неделя Кл.руководители 

9, 11 кл 
 

3. Организация летнего отдыха 

детей. Организация летней 

занятости детей и подростков 

В 

течение лета 

Кл.руководители 

5-11 кл 
 

4. Анализ результативности 

воспитательной работы в 

школе за 2022-2023 учебный 

год. Составление плана работы 

на 2022-2023 учебный год. 

В 

течение лета 

Кл.руководители 

5-11 кл 

 

 

 

Начальник лагеря 
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Составление отчета о работе 

школьного лагеря. 

«Улыбка» 

5. Социально-

педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя 

занятость) 

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

В 

течение  лета 

  

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 
Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль Школьный урок 
Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнени

и 
1. Урок Знаний 1 сентября - 

День знаний 

01.09 Кл.руководители  

5-11 кл. 
 

2. Музейные уроки 

День окончания Второй 

мировой войны 

По плану 

музея 

Кл. 

руководители 1 - 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

3. Урок в библиотеке По плану 

библиотеки 

Кл. 

руководители 5 - 

11 кл Педагог- 

библиотекарь 

 

4. Неделя безопасности 1 неделя Кл.руководители 

5-11кл. 
 

5. Всероссийский урок МЧС 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, 

адаптации после 

летних каникул. 

01.09. Кл. руководители 

5-11 кл., учителя 

ОБЖ, сотрудники 

МЧС 

 

6. Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

В течение 

года 

Кл.руководители   

5-11 кл. 
 

1. Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10 Кл. руководители 

5-11 
 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
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2. Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по 

защите детей от ЧС 

04.10.21 Кл. руководители 

5-11 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

3. Музейные уроки 30 октября 

- Урок памяти (День 

памяти политических 

репрессий) 

По 

плану музея 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

4. Урок в библиотеке 

Международный день 

школьных библиотек 

четвертый 

понедельник  

октября 

Кл. руководители 

5-11 кл. Педагог- 

библиотекарь 

 

5. Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет 

 Кл. руководители 

5-11 кл. 
 

Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 
1. Музейные уроки День 

народного единства (4 ноября) 

По плану 

музея 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря 

По 

плану 

библиот еки 

Кл. руководители 

5-11 

Педагог- 

библиотекарь 

 

3. День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30 

октября 

(любой из) 

Кл. руководители 

5-11 кл. 
 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской 

у Деда Мороза» 
1. Всемирный урок борьбы со 

СПИДом 

01.12. Кл.руководители 

5-11 кл. 
 

2. Музейные уроки 

• День неизвестного 

солдата 

День Героев Отечества 

По 

плану музея 

Кл. руководители 

5-- 11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

3. Урок в библиотеке По плану 

библиотек и 

Кл. руководители 

5-11 кл. Педагог- 

библиотекарь 

 

4. Всероссийская акция «Час 

кода», тематический урок 

информатики 

04 

10.12. 

Кл. руководители 

5-- 11 кл. 
 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи (25.01. - 23.02.) 
1. Музейные уроки «Блокада 

Ленинграда» 

По 

плану музея 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библиот. 

Кл. руководители 

5-- 11 кл. Педагог-

библиотекарь 

 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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3. Уроки мужества  Кл. руководители 

5-11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

4. Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. руководители 

6-11 кл. 
 

5. Единый урок по 

избирательному праву 

 Кл. руководители 

6-11 кл. 
 

Февраль 2023 г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военно- 

патриотического воспитания молодёжи. 
1. Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

По плану 

музея 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Урок в библиотеке По плану 

библиот 

еки 

Кл. руководители 

5- 11 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 
1. Всемирный урок 

безопасности (проведение 

тренировок по защите детей 

от ЧС) 

01.03. Кл. руководители 

5-11 кл 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

2. Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана их от 

пожаров, бережного 

отношения к природе. 

3 неделя Кл. руководители 

5- 

11 кл сотрудники 

МЧС 

 

3. Урок здорового питания  Кл. руководители 

5-11 кл. 
 

4. Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. руководители 

5- 11 кл. 
 

5. Единый урок «Россия и Крым 

- общая судьба»; 

18.03 Кл. руководители 

5- 11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

6. Музейные уроки По 

плану музея 

Кл. руководители 

5- 11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

7. Урок в библиотеке По 

плану 

библиотеки 

Кл. руководители 

5-11 кл. педагог- 

библиотекарь 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной 

очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
1. Музейные уроки 

«Знаете, каким он парнем 

был!» 

По плану 

музея 

Кл. руководители 

5-11 кл. 
 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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Руководитель 

музея 

2. Всероссийский урок, 

посвящённый Дню пожарной 

охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в 

30.04. Кл.руководители 

5-11 
 

3. Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

В

 течени

е года 

Кл. руководители 

6- 11 кл. 
 

4. Международный день 

памятников и исторических 

мест - «Прогулка по 

историческим местам» 

18.04 Кл. руководители 

5- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

5. Урок в библиотеке По плану 

библиотек 

Кл. руководители 

5- 

11 кл. Педагог- 

 

Май 2023 г. —  годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!» 
1. Уроки мужества 1 неделя Кл. руководители 

111 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Музейные уроки По плану 

музея 

Кл.руководители 

5- 11кл. 

Руководитель 

музея 

 

3. Урок в библиотеке По плану 

библиотек и 

Кл руководители 

5 - 11 кл. Педагог- 

библиотекарь 

 

Июнь 2023 г. 
Плюс индивидуальные планы работы ПДО, социального педагога, педагога-

психолога, педагога - библиотекаря, учителей предметников и т.д. 
3.5. Модуль Самоуправление 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 
1. Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-ая неделя Кл. 

руководители 5-11 

кл. 

 

2. Конференция учащихся (отчёт 

«Содружество» о 

проделанной работе органов 

самоуправления) 

1-ая неделя Организатор 

Кл. 

руководите ли 5-

11 кл. 

 

3. Работа в соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Кл. 

руководители 5-11 

кл. 

 

4. Заседания органов детского 

самоуправления 

1 неделя Организатор 

Руководитель  

музея 

 

5. Круглый стол, планирование 

работы совета лидеров школы 

1 неделя Организатор 

Кл. 
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на новый 2022-2023 учебный 

год: 

руководите ли 5-

11 кл. 

6. Делегирование обучающихся 

для работы в Управляющем 

Совете школы. 

В течение 

года 

Организатор 

Кл. 

руководите ли 5-

11 кл 

 

7. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Кл. 

руководители 5- 

11 кл Организатор 

Совет 

 

8. Делегирование обучающихся 

для работы в рамках 

программы РДШ 

В течение 

года 

Кл. 

руководите ли 5-

11 кл Организатор 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ - с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 
1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Организатор 

руководите ль 

музея 

 

2. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника «Экология и моё 

здоровье», Месячник 

пожилого человека» 

Правовая тематика 

1 неделя Организатор кл. 

руководите ль 5-

11 кл. 

 

3. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Кл. 

руководители 5- 

11 кл Совет 

старшеклассников 

 

4. Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

 Организатор кл. 

руководите ль 5-

11 кл. 

 

5. Оформление летописи класса  кл.  
6. Отчёт Организатора о 

проделанной работе 

 руководите ли 5-

11 кл 
 

7. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

 Администрация, 

кл. руководители 

5-11 кл., 

организатор 

 

8. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 1 четверть 

 кл. 

руководите ль 5-

11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 
1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 Организатор, 

руководитель 

музея 

 

2. Работа учащихся в 

соответствии с обязанностями 

ежемесячно кл. 

руководитель, 

актив 
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класса 

3. Оформление сменной 

странички в классном уголке: 

• День народного единства 

• Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда) 

18.11 - День памяти жертв 

ДТП 

Первая неделя кл. 

руководитель, 

актив 

класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Кл. 

руководители 5-

11 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской 

у Деда Мороза» 
1. Работа учащихся в 

соответствии с обязанностями 

 Кл.руководит ели 

5- 11 кл. Актив 

класса 

 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Организатор, 

руководите ль 

музея 

 

3. Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке 

по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 

5- 11 кл. Актив 

класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Кл. 

руководители 5 - 

11 кл. Организатор. 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

5. Оформление летописи класса, 

видео-презентации класса 

Последняя 

неделя 

четверти 

Кл.руководители 

1- 

11 кл. 

 

6. Отчёт организаторов о 

проделанной работе 

 Кл.руководители 

5- 

11 кл. 

 

7. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 2 четверть 

 Организатор Совет 

старшеклассников 
 

8. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

 Администрация, 

кл. руководитель 5-

11 кл. организатор 

 

Январь, февраль 2023г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 
1. Работа учащихся в 

соответствии с обязанностями 

 Кл.руководитель 

5- 11кл. Актив 

класса 

 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Организатор, 

руководитель 

музея 

 

3. Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке 

по теме месячника 

1 неделя Кл.руководит 

ель1- 11кл Актив 

класса 
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4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Кл. 

руководители 5 - 

11 кл Совет 

старшеклассников 

 

5. Выборы президента Д/О 

«Содружество» 

2 неделя Кл.руководит. 7-11 

кл 
 

Март 2023 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ - с   25.03.2023 г. по   

02.04.2023 г. 
1. Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 

 Кл.руковод итель 

Актив класса 
 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Организатор 

руководите ль 

музея 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

1 неделя Кл.руковод итель 

Актив класса 
 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячн о Кл. 

руководители 5 - 

11 кл Организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

5. Оформление летописи класса Последняя 

неделя 

Кл.руководители  

5-11 кл. 
 

6. Отчёт организатора о 

проделанной работе 

 Кл.руководители  

5-11 кл. 
 

7. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 3 четверть 

 Организатор 

Совет 

старшеклассн иков 

 

8. Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

 Организатор, кл. 

руководитель 1- 

11 кл. 

 

9. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

 Администрация, 

кл. 

руководитель 5- 

11 кл. Организатор 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной 

очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
1. Работа учащихся в 

соответствии с обязанностями 

 Кл.руковод итель 

Актив класса 
 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Организатор 

руководитель 

музея 

 

3. Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке 

по теме месячника 

1 неделя Кл.руковод итель 

Актив 
 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Кл. 

руководители 1 - 

11 кл Организатор 

Совет 

 



1500 

 

старшеклассников 

Май 2023 г. — 78 годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!» 
1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Кл.руковод ители 

1-11 кл. 

Организатор, 

руководите ль 

музея 

 

2. Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке 

по теме месячника 

1 неделя Кл.руковод итель 

Актив класса 
 

3. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячн о Кл. руководители 

5 - 

11 кл Организатор 

Совет 

старшеклассник 

 

4. Отчёт Актива перед классом о 

проделанной работе за год 

3 неделя Кл.руководит ель 

5-11 кл

 Актив 

класса 

 

5. Оформление летописи класса, 

видео-презентации класса 

Последняя 

неделя 

Кл.руководит 

ели 5-11 кл. 
 

6. Отчёт организатора о 

проделанной работе 

 Кл.руководит ели 

5-11 кл. 
 

7. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 4 четверть, 

за учебный год 

 Организатор 

Совет 

старшеклассн иков 

 

8. «Академик школьных наук» 

(по положению) 

Решение 

педсовета 

Администр ация 

Педагоги 
 

9. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах, подготовка 

кабинетов к ЕГЭ 

 Администрац ия, 

кл. руководитель 

1- 

11 кл 

 

Модуль РДШ 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 
1. «РДШКОЛА!» 31.08-06.09 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД - День Знаний 1.09 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. «РДШ - в центре событий» 

Круглый стол школьного 

медиацентра с активом РДШ, 

обсуждение ключевых 

проектов/ оборудование 

информационного уголка 

РДШ в школе/ тематического 

стенда 

7.08. - 13.09 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 
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в школьном музее 

4. «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 

безопасной дорогой и 

безопасным 

14.9 - 20.09 Организатор 

Классные 

руководители 

 

5. «Каждый ребенок - чемпион» 

Спортивные мероприятия, 

знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф 

21.9 - 

27.09 

Организатор 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 
1. День рождения РДШ! (6 лет) 29.10 Организатор 

Классные 

руководители 

Педагоги 

 

2. «Учительский фитнес-

марафон» 

Школьный и краевой этапы 

ДЕД: День Учителя 

28.09 - 4.10 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. «Деление на поколения» 

Мероприятия, приуроченные 

к месячнику пожилого 

человека 

5.10. 

11.10 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «Актив РДШ» 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления, актив РДШ 

запуск регионального этапа 

конкурса «Команда РДШ» 

12.10 - 18.10 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. «Мое движение» 

Организация торжественного 

приема в РДШ в 

муниципальном образовании, 

чествование лидеров и 

активистов движения 

19.10 - 25.10 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. «Дай пять» 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к пятилетию 

организации, 5 добрых дел. 

29.10 - День рождения РДШ. 

26.10. 

1.11 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 
1. В единстве - сила! 

ДЕД: День народного 

единства 

2.11 - 8.11 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. «Вместе» 

Мероприятия, с социальными 

партнерами РДШ и запуск 

проекта «Фестиваль 

театрализованных постановок 

для начальных классов» 

09.11 

15.11 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 
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3. КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн 

обучения для команд КВН 

16.11 - 22.11 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные 

ко дню матери 

23.11. 

29.11 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской 

у Деда Мороза» 
1. ДЕД: Международный день 

добровольца 

30.11 

6.12. 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД: День героев Отечества 7.12. 

13.12 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. Краевая акция «Дети - детям», 

посещение с волонтёрами 

РДШ подшефных организаций 

(больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

14.12 - 20.12 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «С новым годом» 

Новогодние праздничные 

мероприятия, творческая 

мастерская 

21.12 - 31.12 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. 
1. «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, 

планирование деятельности на 

полугодие. 

11.01 

17.01 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. «Вышка» 

Открытие Г ода науки и 

технологий (актуализация 

взаимодействия с вузами и 

научными сообществами) 

Участие в мероприятиях вузов 

края, приуроченных ко Дню 

студента и всероссийских 

акциях. 

18.01 

24.01 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. «Действуй» 

Презентация Дней единых 

действий на 2023 год. 

Реализация Всероссийского 

проекта «Классные 

встречи». 

Участие в проекте «Классные 

Встречи», распределение 

графика проведения встреч 

25.01 

31.01 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 
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(не менее 4 встреч от школы 

за год). Акцент на встречах, 

которые могут быть связаны с 

Годом, объявленным 

президентом и тематиками 

месяцев. 

4. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01. Классные 

руководители 

педагоги 

 

Февраль 2023 г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военно- 

патриотического воспитания молодёжи. 
1. «Вектор развития» 

Определение региональных 

партнерских проектов и 

межшкольных мероприятий, в 

которых планируется участие 

школы. Определение 

кандидатов в муниципальный 

совет. 

01.02 - 14.02 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День науки» 08.02 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД «День книгодарения» 14.02. Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «Для страны» 15.02. 

28.02 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

15.02. Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. «Труд крут» (день Российских 

студенческих отрядов», 

реализация акции «Снежный 

десант» в отдельных районах). 

17.02. Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. ДЕД «День защитника 

Отечества» 

23.02 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 
1. «Шаг навстречу» 01.03 

14.03 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги, психолог 

 

2. Заседания Регионального 

детского совета РДШ (по 

01-07.03 Организатор 

Классные 

руководители 
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окружному принципу, в 

муниципальных штабах). 

педагоги, психолог 

3. ДЕД «Международный 

женский день» 

8.03 Организатор 

Классные 

руководители 

 

4. «Время с пользой» 

Участие в каникулярный 

период в слетах, форумах, 

конкурсах, НПК, 

познавательных курсах. 

15.03 

04.04 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД «День счастья» 20.03 Организатор 

Классные 

Руководители, 

психолог 

педагоги 

 

6. Каникулы (участие в 

региональных профильных 

сменах/слетах/форумах, в 

региональном форуме свежих 

идей «РостПрост»), 

22.3 - 28.03 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги, психолог 

 

7. Краевой конкурс «Волонтер 

года» 

25.03 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

8. ДЕД «День историка» 28.03 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной 

очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

29.3 - 11.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День смеха» 01.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД - «Всемирный день 

здоровья» 

07.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. Совещание муниципальных 

кураторов 

06.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на 

12.04 

30.04 

Организатор 

Классные 

руководители 
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жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

педагоги 

6. ДЕД - «День космонавтики» 12.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. ДЕД - «День защиты 

исторических памятников» 

18.04 Классные 

руководители 

педагоги 

 

8. ДЕД День Земли 22.04 Классные 

руководители 

педагоги 

 

Май 2023 г. —  годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!» 
1. «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню труда, Дню Победы 

1.05-9.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День труда» 1.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД День Победы 9.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «РДШ. Итоги Г ода» 

Серия межшкольных 

мероприятий на площадках 

края 

10.05 

23.05 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД «День музеев» 18.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. ДЕД «День детских 

организаций» 

19.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. «Последний звонок» 

Проведение тематических 

мероприятий, посвящённых 

окончанию школы 

25.05 

31.05 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Июнь 2023 г. 
1. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней оздоровительной 

кампании, участие в 

праздничных мероприятиях 

01.06 

13.06 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД День защиты детей 01.06 Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД «День защиты 

окружающей среды» 

05.06 Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. ДЕД «День России» 12.06 Классные 

руководители 

педагоги 
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5. «Мое самое лучшее лето» 

Старт краевой акции 

15.06 

30.06 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. 22.06 - ДЕД День памяти и 

скорби 

22.06 

28.06. 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Модуль Профориентация 

Сентябрь 2022 г. 
1. Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

2. Расширение знаний учащихся 

о новых профессиях 

учителями-предметниками 

В течение 

года 

Классные 

руководители 5- 8 

кл. Учителя - 

предметники 

 

Октябрь 2022 г. 
1. Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования, 

Центром занятости  населения  

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г. 
1. Профориентационные 

экскурсии в учреждения 

высшего и среднего 

образования 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

3. Анкетирование учащихся по 

вопросам выбора профессии и 

специальности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г. 
1. Профориентационные 

экскурсии в учреждения 

высшего и среднего 

образования 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

Декабрь 2022 г. 
1. Анкетирование учащихся по 

вопросам выбора профессии и 

специальности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

Январь, 2023 г. 
1. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 

11 кл. 

 

Февраль, 2023 г. 
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1. Консультации по выбору 

профиля обучения 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

 

Март, 2023 г. 
1. Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы 

выбираем» 

«От склонностей и 

способностей к 

образовательной и 

профессиональной 

траектории» 

15 марта - Всемирный день 

защиты прав потребителя 

С 09.03. по 

20.03. 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

 

Апрель, 2023 г. 
1. Осуществление

 индивидуальных и

 групповых 

консультаций для учащихся 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

 

Май, 2023 г. 
1. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8-11 кл. 

 

Июнь, июль, август 2023 г. 
1. Школа вожатых  в 

пришкольном лагере 

Классные 

руководител

и 

5-10 кл. 

  

Работа с родителями 
1. Общешкольная родительское 

собрание. Публичный доклад 

(директор школы.) 

По графику Администрац ия 

Классные 

руководители 

5-11 кл. 

 

2. Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители  5-11 

кл. 

 



1508 

 

-Беседы с родителями 

по профилактике ДТП 

на классных 

родительских 

собраниях 

-Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков -Профилактика 

правонарушений и 

преступлений -Навыки 

жизнестойкости -Как 

поступать в конфликтных 

ситуациях? «Ответственность 

родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

3. Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских 

комитетов, 

 Классные 

руководители 
 

 Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление социальных 

паспортов классов 

 5-11 кл.  

 Родительский комитет 

«Последний звонок», 

«Выпускной» 

Приказ СГО Администрац ия,  

 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

ежемесячно Кл. 

руководитель 5-7 

классы 

 

 Участие родителей в акции: 

«Бумаге - вторую жизнь» 

 Кл. 

руководитель 
 

 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководит ели 

5-11 кл. 
 

 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрац 

ия, педагог - 
 

 Индивидуальные 

консультации для родителей 

«Профессиональные 

В течение 

года 

Педагог- психолог  

 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 
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 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
 

 Помощь учащимся в 

изготовлении карт-схем-

маршрута 

«Дом-школа-дом» 

 Классные 

руководители 
 

 Организация онлайн-собраний 

учащихся и родителей с 

представителями учебных 

заведений 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
 

Октябрь 2022 г. 
1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

 Кл. руководитель 

5-7 кл. 
 

2. Участие родителей в акции 

(сбор батареек) 

ежемесячно Кл. руководитель 

5-11 кл 
 

3. Родительский контроль 

питания 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель 5-11 

кл 

 

4. Экологическая акция «Посади 

дерево» 

 Кл. 

руководитель 5-11 

кл 

 

5. Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 Администрация, 

педагог - психолог, 
 

6. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрация, 

педагог - психолог, 
 

7. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог - психолог, 
 

Ноябрь, 2022 
1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

ежемесячно Кл. руководитель 

5- 

7 кл. 

 

2. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, 

посвященные Дню матери 

«Святая мать добром спасет». 

24.11 

29.11. 

  

4. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководит ели 

5-11 кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с По плану 

Совета 

Администрац 

ия, педагог - 

психолог, 
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неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

социальный 

педагог, 

кл.руководит 

ели 5-11 кл. 

Декабрь 2022 г. 
1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

 Кл. руководитель 

5- 

7 кл. 

 

2. Участие родителей в акции ежемесячно Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

3. Родительский контроль 

питания 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

4. Акция «Кормушка»  Кл. руководитель 

5- 

4 кл. 

 

5. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководит ели 

5-11 кл. 
 

6. Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, 

кл.руководит 

 

7. Проведение тематических 

родительских собраний 

По плану кл.руководит ели 

5-11 кл. 
 

8. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководит 

 

9. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководит 

 

10. Праздничное оформление 

школы, окон 

1 неделя кл.руководит ели 

5-11 кл. 
 

Январь 2023 г. 
 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

ежемесячно Кл. руководитель 

5-7 кл. 
 

 Работа Совета профилактики с По плану 

Совета 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 
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неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

5-11 кл. 

Февраль 2023 г. 
 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

ежемесячно Кл. руководитель  

 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководит 

 

 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

 

 Участие в акции «Зелёный 

РОСТОК» 

 Учителя биологии. 

кл.руководит ели 

5-11 кл. 

 

 Участие в школьном 

фестивале военно-

патриотической песни 

2-3 неделя кл.руководит ели 

5-11 кл. 
 

Март 2023 г. 
1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

 Кл. руководитель 

5-7 кл. 
 

2. Участие родителей в акции ежемесячно Кл. руководитель 

5-11 кл 
 

3. Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, 

кл.руководит 

ели 5-11 кл. 

 

4. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководит 

ели 5-11 кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 
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кл.руководители 

5-11 кл. 

6. Родительский контроль 

питания 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

5-11 кл. 
 

7. Работа РК классов по 

подготовке к ремонту 

классного кабинета. 

 Кл. руководитель 

5-11 кл 
 

8. Проведение классных часов 

родителями. (Профессия 

родителей) Организация 

встреч учащихся с их 

родителями-представителями 

различных профессий 

По плану 

класса 

кл.руководит ели 

5-11 кл. 
 

Апрель 2023 г. 
1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

ежемесячно Кл. руководитель 

5- 

7 кл. 

 

2. Участие родителей в акции: 

«Бумаге - вторую жизнь» 

4 неделя Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

3. Участие родителей в акции ежемесячно Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

4. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководит ели 

5-11 кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 5-

11 кл. 

 

6. Участие родителей  Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

Май 2023 г. - годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!» 
 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта 

о проделанной работе) 

ежемесячно Кл. руководитель 

5- 

7 кл. 

 

 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Классные 

руководители  5-11 

кл. 

 

 Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

02.5. - 09.05. Кл. руководитель 

5- 
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11 кл. 

 Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк» 

09.05. Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

 Участие родителей в акции 

«Окна победы» 

1 неделя Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, 

кл.руководит. 

 

 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимос

ти 

Администрац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководит ели 

5-11 кл. 

 

 Участие в акции «Зелёный 

РОСТОК» 

 Учителя 

биологии. 

кл.руководит ели 

5-11 кл. 

 

 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководитель 

5- 

11 кл. 

 

 Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему 

«Организация летнего отдыха 

детей» 

4 неделя Кл. руководитель 

1- 

11 кл. 

 

Июнь, июль, август 2023 г.- Ура, у нас каникулы! 
1. Родительское собрание в 11 

классе по организации 

выпускного вечера. 

 Кл. 

руководитель 11 

кл. 

 

2. Торжественное вручение 

аттестатов 9, 11 классам 

 Кл. 

руководитель 1-11 

кл. 

 

3. Индивидуальная работа с 

родителями по занятости 

детей в летний период 

 Кл. 

руководитель 1-11 

социальный  

педагог. 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с 

учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ. 
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3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 
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■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

■ эффективное управление с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

■ При реализации настоящей образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

■ Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы, являются: 
№ Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1. ГБУ КО ПОО КОЛЛЕДЖ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

г.Полесска 

Преподаватель химии 

Апыхтин Н.Н. 

Договор 

гражданско-

правового 

характера 

2. ГБУ КО ПОО 

«Технологический колледж» 

г.Советска 

Производственная 

практика 

Договор о 

сотрудничестве 

3. МАОУ Гимназия №32 

г.Калининграда 

Олимпиадная подготовка Договор о 

сотрудничестве 

4. ГБУ КО ПОО 

«Судостроительный 

техникум» 

Дополнительное 

образование «IT-куб» 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 
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необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

В контексте подготовки к введению ФГОС (новый стандарт вступил в 

силу с 31 мая 2021 года (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования")) педагоги лицея включаются в режим апробации стандарта в 

2022-2023 учебном году. 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска имеет опыт по разработке и апробации 

технологии формирующего оценивания, «Школа новых технологий» (4 

педагога - экспертный уровень; 1 педагог - высокий уровень; 1 педагог - 

базовый уровень).  

Созданный педагогическим коллективом инструментарий оценки 

универсальных компетентностей учащихся как результата учебной и 

внеучебной деятельности позволяет успешно совершенствовать процедуры 

комплексного оценивания достижений обучающихся в рамках научно-

образовательной платформы, обеспечивающей реализацию ФГОС. Отработка 

механизма комплексной системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся на данном этапе осуществляется по трём направлениям: 

предметные, метапредметные, личностные. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

Важнейшим стратегическим фактором развития является кадровый 

потенциал, который определяет успешную деятельность учреждения. В школе 

работает стабильный, профессиональный коллектив педагогов, который имеет 

следующие количественные и качественные характеристики: 

Общее количество педагогов в МАОУ «Лицей №10»г.Советска 
 2017-2018  

учебный 

год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный 

год 

2020-2021  

учебный 

год 

2021-2022  

учебный 

год 

Общее количество 

учителей в 

организации 

68 67 64 62 61 

Общее количество 

учителей в возрасте до 

35 лет 

10 (14,7%) 10 (14,9%) 9 (14,0%) 9 (14,5%) 8 (13,1%) 

Общее количество 

учителей пенсионного 

возраста 

12 (17,6%) 11 (16,4%) 11 (17,1%) 11 (17,7%) 10 (16,3%) 

Образовательный уровень педагогических кадров 
 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Высшее 58 (82,9%) 60 (89,5%) 57 (89,0%) 57 (91,9%) 52 (85,4%) 

Среднее-

специальное 

5 (7,3%) 4 (5,9%) 4 (6,2%) 4 (6,4%) 4 (6,5%) 
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Молодые 

специалисты 

5 (7,3%) 3 (4,4%) 3 (4,6%) 4 (6,4%) 5 (8,1%) 

Квалификационные категории педагогов 
 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Первая категория 24 (56%) 31 (48%) 24 (38,7%) 22 (36%) 

Высшая категория 13 (31%) 13 (28,2%) 23 (37%) 19 (31,1%) 

СЗД 4 (9%) 2 (4,3%) 8 (12,9%) 12 (19,6%) 

 

Награды педагогов 
 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Грамота Управления 

образования  

25 21 15 21 

Грамота 

Министерства 

Калининградской 

области 

20 23 27 26 

Почетная грамота 

Минпросвещения 

(МО) 

12 10 10 10 

Почетная грамота 

Президента РФ 

1   1 

Почетный работник 

общего образования 

3 3 3 3 

Отличник образования 3 3 3 3 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах и отборах 
 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

ПНПО "Образование" 3 2 региональный 

уровень 

1 

региональный 

уровень 

 

"Учитель года" лауреат (город) лауреат (город) Участие 

 (регион) 

Участие 

(регион) 

"Педагогический 

дебют" 

нет лауреат нет нет 

В школе сложился творческий педагогический коллектив, включающий в 

себя как учителей с большим опытом работы, так и молодых педагогов, 

средний возраст которого 41 год. По возрастному составу коллектив 

сбалансирован, основу составляют педагоги среднего возраста при наличии 

группы молодых учителей и ветеранов педагогического труда, что 

способствует достаточно быстрому профессиональному становлению и росту 

педагогов. Анализ педагогического состава учителей по возрастам показал, 

что в ближайшее время необходимо решать вопрос об обновлении кадров. 

Основная задача сегодня – сохранить и поддерживать профессиональный рост 

каждого сотрудника МАОУ «Лицей №10» г.Советска. На это наплавлена 
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программа развития инновационной среды учреждения «Менеджмент 

образования». 

Кроме того, учителя школы являются постоянными членами 

предметных экзаменационных и конкурсных городских комиссий. 

Творческий потенциал подтверждается тем, что учителя Школы 

участвуют в городских и региональных методических конкурсах, и 

конференциях. 

В динамике за последние три года содержательное участие педагогов школы 

в конференциях осталось на прежнем уровне – 18-20 педагогов ежегодно 

участвуют в конференциях разного уровня (муниципальный, региональный, 

федеральный, международный). 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного 

плана на углубленном уровне в образовательной организации созданы 

следующие кадровые условия: 
№ Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1. Математика 4 - 0 

2. Информатика 1 - 1 

3. Физика 1 - 0 

4. Химия 2 - 2 

5. Биология 2 - 2 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; —освоение системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; умение 

выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

Убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи;  

возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

руководство кружками и секциями 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям об-ся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

Знание возрастных особенностей обучающихся; 

владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных учеников; 

постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия педагогических оценок; 

знакомство с литературой по данному вопросу; 

владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); возможности 

применения получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; владение 

методами решения различных задач; свободное 

решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

Знание нормативных методов и методик; 

демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; наличие своих находок и 

методов; знание современных достижений в 
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развитие творческой личности области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, с 

психологом); использование знаний по 

психологии в организации учебного процесса; 

разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

владение методами социометрии; учёт 

особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; наличие персонально 

разработанных образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; обоснованность используемых 

образовательных программ; участие 

обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; знание учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; обоснованность 

выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 
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сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 Знание обучающихся;  

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в Добиться понимания учебного материала — Знание того, что знают и понимают ученики; 
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обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

свободное владение изучаемым материалом; 

осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; демонстрация практического 

применения изучаемого материала; опора на 

чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

Знание функций педагогической оценки; 

знание видов педагогической оценки; знание 

того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; владение 

методами педагогического оценивания; умение 

продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; умение перейти от 

педагогического оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения 

учебной задачи; умение выявить уровень 

развития обучающихся; владение методами 

объективного контроля и оценивания; умение 

использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 
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определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; умение 

использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; умение 

обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования относятся: 
№ Методическая 

тема 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1.  «Профессиональное 

развитие учителя в аспекте 

требований профстандарта 

педагога» 

Раздел 3.4. 

Характеристика 

условий реализации 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Агеева И.В. 

2.  «Использование 

туристической 

составляющей во 

внеурочной деятельности и 

на уроках   физической 

культуры в рамках 

реализации ФГОС» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Грыдин Д.П. 

3.  «Воспитание культуры 

учащихся средствами 

музыкального искусства» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Горецкая Е.В. 

4.  «Практическое значение 

математики в жизни 

человека» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Джафарова Н.Н. 

5.  «Креативный подход к 

обучению молодёжи 

способам и методам ведения 

журналистской деятельности 

в условиях ФГОС нового 

поколения» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Евсеев В.А. 

6.  «Формы и методы 

формирования 

законопослушного 

поведения у школьников» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

Евсеева Е.П. 
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основного общего 

образования 

7.  «Развитие логического 

мышления на уроках 

биологии как способ 

формирования компетенций 

учащихся» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Жданова А.П. 

8.  «Активизация 

познавательной 

деятельности на уроках 

технологии» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Зинченко Александр 

Григорьевич 

9.  «Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках технологии 

посредством внедрения 

новых педагогических 

технологий» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Зубова Анастасия 

Сергеевна 

10.  «Практическая 

направленность в 

преподавании математики» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Калабина Галина 

Евгеньевна 

11.  «Обучение чтению газет и 

журналов на уроках 

английского языка» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Керопян Карина 

Рафаэльевна 

12.  «Структура современного 

урока русского языка и 

литературы в рамках 

компетентностного 

обучения» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кочулина Татьяна 

Викторовна 

13.  «Внедрение новых 

направлений в 

педагогический процесс, для 

более эффективного 

преподавания биологии» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кошевец Дмитрий 

Владимирович 

14.  «Использование 

инновационных технологий 

на уроках русского языка и 

литературы как средства для 

формирования когнитивных 

навыков» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кудрявцева Татьяна 

Александровна 

15.  «Развитие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции на уроках 

немецкого языка через 

обучение чтению текста с 

пониманием основного 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кузьмина Алёна 

Олеговна 
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содержания с применением 

ИКТ» 

16.  «Изучение и внедрение 

современных 

педагогических технологий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

развитие компетентностного 

подхода в обучении и 

воспитании» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Лобач Сергей 

Анатольевич 

17.  «Игровые технологии 

Метод проектов, технология 

критического мышления» 

 

 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Мкртчян Диана 

Зориковна 

18.  «Совершенствование 

системы методологического 

арсенала профориентации» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Олишевская Алла 

Рудольфовна 

19.  «Использование ИКТ с 

целью повышения 

эффективности усвоения 

материала на уроках физики 

и информатики» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Олишевский Олег 

Францевич 

20.  «Использование музейных 

технологий и имитационных 

игр как средства повышения 

качества образования» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Осенников Василий 

Васильевич 

21.  «Формирование и развитие 

ключевых компетентностей 

учащихся при обучении 

информатике» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Павлова Елена 

Павловна 

22.  «Личностно-

ориентированные 

технологии, метод проектов, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, игровая учебная 

деятельность, 

здоровьесберегающие 

технологии, технология 

проблемного обучения, 

технология 

исследовательского 

обучения» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Павлова Татьяна 

Петровна 

23.  "Использование новых 

подходов в 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

Порховникова Ксения 

Олеговна 
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преподавании русского 

языка для развития 

функциональной 

грамотности школьников" 

основного общего 

образования 

24.  «Формирование навыков 

XXI века на урока русского 

языка и литературы: 

форматы PISA» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Разумных Н.С. 

25.  «Использование 

современных 

педагогических технологий в 

образовательном и 

воспитательном процессе. 

Развитие информационно -

коммуникативной культуры 

обучающихся» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Непогодина Алина 

Андреевна 

26.  «Система подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе: использование 

различных форм и методов» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Соломаха Наталья 

Рудольфовна 

27.  «Использование 

инновационных технологий 

обучения на уроках    

английского языка 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Титова Ольга 

Евгеньевна 

28.  «Создание условий для 

развития творческих 

способностей учащихся на 

уроках математики» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Батухтин Иван 

Дмитриевич 

29.  «Интегрированный подход 

при обучении  иностранному 

языку» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Урсакий Алла 

Александровна 

30.  «Развитие способностей 

учащихся через овладение 

различными видами учебной 

деятельности в рамках 

введения ФГОС в основной 

школе» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Ширшонкова Е.Н. 

31.  «Спортивно-патриотическое 

воспитание как одно из 

приоритетных направлений 

государственной политики в 

области воспитания и 

социализации детей в 

современной российской 

школе» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Юст Валерий 

Эвальдович 



1532 

 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 
Психолого-педагогические условия обеспечивают исполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

—педагогом-психологом (1); 

—учителем-логопедом (1);  

—учителем-дефектологом (1); 

—социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; —

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
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—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В качестве основных характеристик сопровождения выступают его 

процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность 

в реальную ситуацию человека, отношений между участниками, приоритет 

опоры на внутренний потенциал развития субъекта (педагогика успеха), право 

субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность. 

Базовым понятием можно считать идею О.С. Газмана, автора технологии 

индивидуализированного (персонифицированного) воспитания, показавшего 

в своих работах, что педагогическая поддержка и сопровождение развития 

личности человека – не просто сумма разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы, а комплексная система, особая культура поддержки 

и помощи человеку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации (Газман О.С., 2013). В целом сопровождение ребенка или 

группы детей в образовательном процессе как одно из приоритетных 

направлений деятельности образовательной организации, может быть 

определено как «…система профессиональной деятельности, направленной 

на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

и психологического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия» 

(Битянова М.Р., 1998).  

При таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный 

процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом деятельности является 

ситуация развития ребенка как система отношений ребенка: с миром, 

с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой.  

Задачи П-ПС на разных ступенях общего образования: Начальная школа – 

определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности 

и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», 

развитие творческих способностей.  

Основная школа – сопровождение перехода в основную школу, адаптации 

к новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного 

и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь 

в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование 

жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости.  

Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций.  
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Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами 

(в оптимальном варианте объединенными в службу, консилиум), 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками.  

На данном уровне реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Возможным вариантом является сопровождение образовательного процесса 

специалистами ППМС-центров на основе договора с образовательным 

учреждением. Специалист сопровождения принимает участие в разработке 

образовательной программы учреждения, программы развития, 

проектировании системы управления, проводит экспертизу и анализ планов 

учебной и воспитательной работы, решений, принимаемых педагогическим 

советом и руководством образовательного учреждения, а также текущего 

состояния образовательного процесса с точки зрения их психологической 

обоснованности и практической эффективности в развитии и воспитании 

личности и учебных групп, вносит соответствующие предложения 

руководству, отдельным работникам по управлению учреждением.  

Переход от традиционной модели психологического просвещения к модели 

развития психологической компетентности педагогов, оснащение их антропо- 

и психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития 

и воспитания ребенка, его обучения. Работа с родительской общественностью; 

– специальная работа с родителями детей с ОВЗ по обеспечению их 

необходимыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах 

взаимодействия, обучению эффективным методам помощи. Одновременно 

у самих детей с ограниченными возможностями – развитие социальной 

компетентности, навыков общения с окружающими, преодоление социальной 

изоляции, расширение возможностей произвольного взаимодействия 

со сверстниками;   

– разработка программы сопровождения учащихся в классах коррекционно-

развивающего обучения (КРО) и соответствующих специалистов;  

– выявление и поддержка одаренных детей.  

Таким образом, в наши дни психолого-педагогическое сопровождение 

выступает как неотъемлемый элемент системы образования, равноправный 

партнер структур и специалистов иного профиля в решении задач обучения, 

воспитания и развития нового поколения. При этом психолого-педагогическое 

сопровождение чаще всего трактуется как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 



1535 

 

Заполнение диагностических таблиц при организации КОК 6-9 

5 Формируемые навыки 

и умения/                

низкий - красный; 

базовый - синий; 

повышенный - зелёный; 

высокий - жёлтый 

                           

%
 о

т к
о
л
и

ч
еств

а 

Метапредметные результаты 

Умение работать по 

алгоритму                                                       77,70% 

Чтение. Работа с 

текстом     

Умение выделять 

информацию из текста                                                       88,80% 

Умение  сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста 

информацию                                                       81,40% 

Умение составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание,  отвечая 

на поставленный вопрос                                                       74% 

Умение высказывать  

свою точку зрения о 

прочитанном тексте                                                       88,80% 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия                                                       81,40% 
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Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу,   цель урока                                                       85,10% 

Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей                                                       81,40% 

Умение осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату                                                       85,10% 

Умение давать оценку 

своей работе на уроке 

(самооценка)                                                       85,10% 

Умение  адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей                                                       81,40% 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения                                                       77,70% 

Умение отличать верно 

выполненное задание от 

выполненного неверно                                                       88,80% 

Самостоятельность в 

работе                                                       74% 

Коммуникативные  

универсальные учебные 

действия   

Умение слушать и 

понимать речь других                                                       85,10% 

Умение вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни (диалоговая 

форма коммуникации)                                                       88,80% 
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Личностные 

универсальные  

учебные  действия   

Положительное  

отношение к школе                                                       100% 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу                                                       100% 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение                                                       100% 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения                                                       100% 

Уважение к 

окружающим людям                                                       100% 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает 

возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 5 классы – образовательный переход из младшего школьного 

возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО 

обеспечивает: 

− организацию сотрудничества между младшими подростками и 

младшими школьниками (разновозрастное сотрудничество), что 

позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школьных 

проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

− разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что 

позволяет педагогам организовать изучение учебного материала на 

переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов 

смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и 

умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить 
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пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 

возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

− формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 

позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку 

зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с 

позиции сверстника, а учителя; 

− учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, 

что дает 

− возможность педагогам организовать образовательный процесс так, 

чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со 

старшими подростками, могли бы сами определять границы своих 

знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном 

материале; 

− организацию образовательного процесса через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, 

тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

− организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 

работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные 

точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения. 

Этап 6-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования содержание ООП основного общего 

образования обеспечивает: 

− наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

− места социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей обучающихся; 

− выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

− организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся 

поля для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; 

− создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замыслов 

− обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как 

базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
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(законных  представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данном уровне общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов 

основная общеобразовательная программа обеспечивает ряд необходимых 

условий (психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда. 

Учёт 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 выбора условий и 

методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 
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обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Четырехкомпонентная модель финансирования внеурочной 

деятельности в МАОУ лицее №10 г. Советска (в рамках 

функционирования ФГОС) 

 

 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых лицею услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания по реализации основной 

образовательной программы общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

Реализация 
ФГОС НОО, 

ООО

Нормативно-
подушевое 

финансирова
ние 

(субсидии, 
субвенции)

Программное 
финансирован
ие (отраслевые 

целевые 
программы)

Стимулирующее 
финансирование 
(региональный 

уровень -
конкурсно-
грантовые 

программы)

Дополнительны
е платные 

образовательн
ые услуги



1542 

 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

− оплату труда педагогических работников образовательных учреждений 

− с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.) 

Муниципальный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

− оплату труда других (технический персонал, вспомогательные службы) 

работников образовательных учреждений с учётом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления оплату коммунальных услуг 

расходов на содержание зданий. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

− межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – региональный 

бюджет); 

− внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

образовательное учреждение); 

− образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

− неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
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− возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджет городского 

округа), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет - общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

− В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитывается затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных 

− педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников: 

− фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей части определяется лицеем самостоятельно; 

− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

− общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах лицея и в коллективном договоре. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения основной 

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. По результатам 

педагогические работники составляют отчет об эффективности деятельности. 

Лицей определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

ООО по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком реализации ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

− на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе лицея (учреждения дополнительного образования); 

− за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 
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процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания); 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. Электронная информационно-

образовательная среда организации обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

(указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация); 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе его работ и оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 
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■ поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 
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Проекты «Школа компетенций» 

Апробация электронного учебника Яндекс. Учебник (информатика) – 7 класс 

Апробация онлайн-платформы «Моя школа» 

 

 
При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории организации, так и вне ее. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается 

в случае реализации адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Характеристика информационно-образовательной среды 
№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

■ модели разных видов; 

■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изобра-

зительного материала и др.; раздаточные: дидакти-

ческие карточки, пакеты-комплекты документаль-

ных материалов и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

■ мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

 

В наличии 
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5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

В наличии  

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

В наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

В наличии  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Поло- о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 

■ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы; 

■ санитарные узлы (туалеты);  

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав и 

площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учеб- дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

■ учебный кабинет русского языка; 
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■ учебный кабинет литературы; 

■ учебный кабинет родного языка; 

■ учебный кабинет родной литературы; 

■ учебный кабинет иностранного языка; 

■ лингафонный класс; 

■ учебный кабинет истории; 

■ учебный кабинет обществознания; 

■ учебный кабинет географии; 

■ учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

■ учебный кабинет мировой художественной культуры; 

■ учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

■ учебный кабинет физики; 

■ учебный кабинет химии; 

■ учебный кабинет биологии и экологии; 

■ учебный кабинет математики; 

■ учебный кабинет информатики; 

■ учебный кабинет (мастерская) технологии; 

■ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. При 

реализации программ по специальным предметам и 

коррекционным развивающим курсам адаптированных образовательных 

программ ООО организацией предусматриваются соответствующие учебные 

классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и 

литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры и другие варианты 

интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей 

исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-

аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых 

предполагается утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

■ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

■ школьная мебель; 

■ технические средства; 

■ лабораторно-технологическое оборудование; 

■ фонд дополнительной литературы; 

■ учебно-наглядные пособия; 

■ учебно-методические материалы. 
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В базовый комплект мебели входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ кресло для учителя; 

■ столы ученические (регулируемые по высоте); 

■ стулья ученические (регулируемые по высоте); 

■ шкаф для хранения учебных пособий; 

■ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук с периферией; 

■ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр; 

■ документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, 

а также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и 

коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ 

основного общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, 

оснащается: 

■ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

■ стеллажами для спортивного инвентаря; 

■ комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

■ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

■ стол для выдачи учебных изданий; 

■ шкаф для читательских формуляров; 

■ картотеку; 

■ столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

■ стулья ученические, регулируемые по высоте; 

■ кресла для чтения; 
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■ технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создана 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места 

для обучающихся. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП 

ООО сформирована информационная среда. 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

− создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

− планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

− размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также 

анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

− мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровья обучающихся; 

− дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

− сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

− ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

− учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

− доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки 

и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

− организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

− организации дистанционного образования;  

− взаимодействия образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
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− информационно-методического сопровождения образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, 

включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства 

ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления лицеем, не находящиеся постоянно в том или ином 

кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых 

и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера (например, 

ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек 

для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный 

сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как 

интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования 

материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 

помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 

видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 

локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы 

учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

 Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики в преподавании предметов используется на ряду с 

вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для 

уроков географии, конструкторы с компьютерным управлением. Для всех 
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предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники (в 

том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации 

данных для естественно-математических дисциплин, геоинформационные 

системы для географии, они же, ленты времени, среды для построения 

семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, 

музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все 

это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной 

ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет 

изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, 

он становится центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования 

ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинеты информатики могут быть использованы вне 

курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера 

школьной газеты и др. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows, MacOS); 

имеются файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система 

оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 

трафика должны быть использованы специальные программные средства. 

Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-

страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к 

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных 

технологий (включая портреты), основным понятиям информатики. 
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Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска, реализующий Основную 

образовательную программу ООО, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

образовательной организации и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

− кабинеты иностранного языка, оборудованный персональными 

компьютерами со средствами записи и редактирования звука и 

изображения, медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным 

вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию; лингафонные кабинеты; 

релаксационная комната для индивидуальных и групповых занятий и 

тренингов; естественнонаучная лаборатория, с  лабораторным 

оборудованием, включающим: приборы для наблюдений за погодой и 

погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и 

силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и 

атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за 

проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, 

массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для 

изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том 

числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, 

температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты 

сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения 

поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

− информационно-библиотечный центр с зонами и обеспечением 

возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров, медиатекой, средствами 

сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

− технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки 

материалов и модели современных станков, в том числе: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и 

верстаки;  

− мастерская конструирования, лазерного моделирования, 3D-лаборатория, 

имеющие наборы по робототехнике, включающие датчики наклона, 



1559 

 

движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое программное 

обеспечение; 

− игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а также 

места для работы с развивающими конструкторами; 

− спортивный комплекс (спортивные залы, открытый стадион, спортивная 

площадка); 

− актовый и хореографический залы.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность 

затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

− создания материальных объектов; обработки материалов и информации 

с использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

− наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

− планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения;  

− проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

− организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.  
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3.5.5. Планируемые результаты от реализации психолого-

педагогических, материально-технических, кадровых, финансово-

экономических, информационных условий ООП ООО 

 Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, 

финансово-экономические, информационные и другие условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

− развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему модулей, кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

− овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

− формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

− индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации; 

− организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

− включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

− формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

− формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах; 
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− использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

− обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

− эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

− эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

3.5.6. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

В ходе реализации ООП ООО проводится мониторинг состояния 

отдельных положений программы с целью ее управления. Оценке подлежат 

сама ООП основного общего образования; деятельность педагогов, 

индивидуальный прогресс и достижения обучающихся; условий (ресурсов) 

ООП. Для такой оценки используется определенный набор показателей 

эффективности и индикаторов.  

Показатели оценки основной образовательной программы  

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 

образовательной программы основного общего образования с начальным и 

полным общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, 

курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между собой на 

предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это совокупность образовательных результатов, 

которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс 

образовательных программ, разработанных и используемых с учетом 

возрастных и личностных особенностях, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

 Доступность – это качественный показатель образовательных 

программ, устанавливающий соответствие их уровня и уровня 

интеллектуального развития, потенциальных возможностей обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность -  это оптимальный комплекс условий необходимых для 

достижения необходимых образовательных результатов; 
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Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 

развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных 

программ образовательного учреждения. 

 Уникальность ООП – это специфическая особенность, которая 

отличает образовательную программу конкретной образовательной 

организации. 

 Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве 

инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений 

образовательного учреждения по показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами составляют основу для 

экспертного листа внешней оценки Основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Показатели оценки результатов и качества деятельности 

учителя 

Оценка рабочей программы учителя-предметника как основного 

инструмента, с помощью которого учитель строит свою работу с детьми 

№п/п Наименование раздела 

  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

  Наличие нумерации страниц 

  Наличие содержания с указанием страниц 

1. Структура соответствует требованиям ФГОС 

  

пояснительная записка в которой конкретизируются общие цели 

основного или среднего общего образования с учетом 

специфики учебного предмета 

  Общая характеристика учебного предмета 

  

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

  

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

  

тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы 

  Средства контроля 

  КТП (лист корректировки РП) 

  

Приложение 1. (В КТП -формы организации УП, формы 

контроля, виды организации УП) 



1563 

 

  

Система оценивания достижений обучающихся (ссылка на 

ООП) 

  

Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса 

  Дополнительные пункты рабочей программы 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

2 Рабочая программа учебного курса 

  

Разнообразие форм организации учебного процесса 

(фронтальная, групповая, индивидуальная , парная) 

  Наличие внеаудиторных форм 

  

Учет метапредметных связей (отражение интегрированных 

уроков) 

  

Отражено использование современных средств обучения 

(ЦОРов, интернета, лабораторного оборудования, ресурсов 

школы и партнеров 

 Интеграция с рабочей программой воспитания 

 

В процессе экспертизы предстоит оценить предметную 

образовательную программу. Для этого необходимо проанализировать 

структуру и содержание программы по следующим критериям: предлагается 

оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные параметры, 

используя 4-х балльную шкалу.  

3 – очень высокая степень выраженности указанной в утверждении 

характеристики. Ответ экспертов – «да». 

2 - высокая степень выраженности характеристики. Ответ 

экспертов – «скорее да, чем нет». 

1 – средняя степень выраженности характеристики. Ответ 

экспертов – «среднее значение». 

0 - характеристика не представлена в программе. Ответ экспертов 

– «нет». 

 

Оценка самообразования и эффективности деятельности в рамках 

методической кафедры+повышение квалификации учителя 

участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре) 

и результаты (методические материалы; публикации) - работа педагога на 

основную образовательную программу уровня образования, продуктивность 

педагогической работы; 

участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на 

продвижение и рекламу образовательной организации; 

повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 

программы уровня образования - учитывается только то повышение 

квалификации, которое работает на Основную образовательную программу 

уровня. 
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Оценка результативности образования детей 

наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

учащихся - система контроля и оценки выстраивается в соответствии с 

нормативным локальным актом и имеет положительные эффекты; 

наличие положительной динамики в обучении за определенный 

промежуток времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка 

времени (не менее года) - оценивается индивидуальный прогресс учащихся по 

основным линиям: деятельностным, содержательным и компетентностным; 

наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности и способы их измерения и оценивания; социальный опыт и 

способы его оценивания; 

участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - 

оценивается количество и качество участия детей класса в различных 

мероприятиях по предмету за пределами уроков и школы. 

Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного 

процесса и гражданскими институтами 

оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе 

учителя. 

Показатели индивидуальных образовательных достижений в 

лицее регламентированы в Портфолио обучающихся (1 -  11 классов) 

 

Оценка ресурсов реализации ООП 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного 

процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 
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образовательного процесса при реализации ООП, участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации 

ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – 

обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

 

Оценка качества образования при реализации ООП 

Для проведения мониторинга качества образования при реализации 

ООП осуществляется сбор, хранение, обработка и анализ информации о 

достижениях образовательных результатов, необходимой для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

− выявление критериев и показателей оценки цены достижения 

образовательных результатов; 

− подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления 

показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 

− определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, 

хранение, обработку и анализ информации; 

− определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и 

возможных форм ее представления; 

− проведение необходимых диагностических процедур; 

− проведение своевременной обработки и анализа полученной 

информации для принятия управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательных результатов и условий их 

достижения; 

− оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

− принятие управленческих решений с целью повышения качества 

образовательных результатов и условий их достижения; 

− оценка результатов выполнения основной образовательной программы 

основного общего образования. На основе полученных данных 

готовится новая редакция ООП на следующие пять лет.  

Правовое обеспечение реализации ООП 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска строит свою деятельность на основе 

нормативно-правовой документации, самостоятельно разработанной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2 

статьи 12 Закона РФ «Об образовании», «образовательное учреждение 

является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому 

деятельность лицея, взаимоотношения участников образовательного процесса 
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четко регламентируются документами, создающими основу нормативно-

правовой инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база состоит из организационно-правовых 

документов и распорядительных документов. Распорядительными 

документами являются приказы, положения, инструкции и правила. 

Реализацию ООП ООО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых 

актов и распорядительных документов образовательной организации. 

Показатели оценки результатов и качества Основной 

общеобразовательной программы 

 Показателем оценки результатов и качества образовательной 

программы может выступать информация, отражающая преемственность, 

результативность, эффективность, адаптированность, доступность, 

инновационность образовательной программы, а также иная информация, 

дающее представление о результатах и качестве образования.   

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации 

образовательной программы; 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации образовательной программы; 

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и 

внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом 

возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального 

развития, потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, 

семейной с дистанционной поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 

развития образовательного учреждения; 

Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 

основных образовательных результатов. 

 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся сформированы в Портфолио 

обучающихся лицея 

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

 Инструменты оценивания результатов образования – способы 

определения степени соответствия образования требованиям, предъявляемым 

государством через ФГОС. 
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В качестве субъектов оценивания результатов образования выступают 

заказчики и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а 

также уровень развития обучающихся на переходе с одного уровня 

образования на другой, на начало обучения в учебном году; 

Итоговая (промежуточная) диагностика – оценочная процедура, с 

помощью которой определяется уровень знаний, умений и навыков, а также 

уровень развития обучающихся за определенный промежуток времени в 

сравнении со стартовой диагностикой; 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, 

требующая предъявления ими своих образовательных достижений, 

предполагающая очный или дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, 

которая используется странами для проведения сравнительных оценок и 

определения тенденций в мировом образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, 

направленные на отслеживание основных механизмов и результатов 

образовательной политики на разном уровне (федерации, региона, 

муниципалитета и образовательной организации) с определенной 

периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, 

получающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной 

основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

 Инструменты оценивания качества образования – способы 

определения степени социализации и успешности учащихся и выпускников 

лицея. 

 В качестве инструментов оценивания качества образования могут 

применяются: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, 

самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут 

выступать потребители образовательных услуг, институты внешней оценки 

качества.  

Институты внешней оценки качества – потребители 

образовательных услуг и организации, не являющиеся частью структуры 

системы образования, проводящие оценочные процедуры в рамках системы 

оценки качества образования по заказу участников образовательных 

отношений. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

 Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, 

направленная на определение качества экспертируемого объекта (процесса), 
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предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствованию, 

используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат или 

процесс не поддается измерению; 

Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая 

развитию обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует 

информацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции 

своей педагогической деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, 

своих возможностей, качеств и места среди других людей. 
 

 


